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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» разработана в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-

ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 

(далее ФГОС СОО); 

- 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 марта 2021 года N 115  

- примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию; 

- Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки , 

- Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
СП 2.4.2.4820-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", 
Срок реализации ООП СОО МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» составляет 
два года. 

ООП СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные 
потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется МАОУ 
«СШ № 2 г.Валдай» через урочную и внеурочную деятельность. 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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Обязательная часть ООП СОО МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» составляет 60 

%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема ООП СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО ООП СОО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», а 

также      способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также систему условий реализации ООП СОО 

МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», включает: учебный план среднего общего 

образования, календарный учебный график и план внеурочной деятельности. 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования обеспечивает изучение учебных предметов всех предметных 

областей ФГОС СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение), курсов внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

 

Целями реализации ООП СОО являются: становление и развитие 

личности обучающегося, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при реализации ООП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия  

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
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общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме ООП СОО, предусматривающей изучение 

учебных предметов и курсов, входящих в учебный план МАОУ «СШ № 2 

г.Валдай», а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, 

деятельности педагогических работников МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 
 

В основе реализации ООП СОО МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» в 

соответствии с ФГОС СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной. Процесс реализации ООП СОО, это совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на СОО; форм, 

методов, средств реализации содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей); 

материально-технической базы МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Главный критерий эффективности и результат ООП СОО это создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала каждого 
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обучающегося. 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития обучающихся (16-18 лет), связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций,  

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

с переходом к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением  

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки. 

Переход обучающегося   на   уровень   среднего   общего   образования 

отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием этого возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом к самостоятельной взрослой жизни. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

ООП СОО МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» формируется с учетом значимости 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
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1.2. Результаты освоения обучающимися ООП СОО 
МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП 
 

Личностные результаты отражают систему ценностных отношений 

обучающегося на уровне среднего общего образования – выпускника МАОУ 

«СШ № 2 г.Валдай», отражают базовые национальные ценности, 

конкретизированные с учетом этносоциокультурных особенностей, уклада 

жизни. Оценка достижения планируемых личностных результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Модель выпускника (личностные результаты освоения ООП СОО) 

МАОУ МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» предполагает: 
 

Сфера отношений 
обучающихся 

Планируемые личностные 
результаты 

Показатели оценки личностных 
результатов 

к России как к - чувство причастности к - интерес к истории и культуре 
Родине историко-культурной общности своего народа, своего края, 
(Отечеству) российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к 
уважение  к своему народу, 
чувство ответственности и 

 

 служению Отечеству, его защите; 

 

 

 

 
 

- уважение к государственным 
символам; 

 

- формирование уважения к 
русскому языку  как 
государственному языку 
Российской Федерации; 
- воспитание уважения к культуре, 
языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в 
Российской Федерации 

гордости за свою школу, район,  
область, за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее 
России, чувства переживания за 
Россию, прошлое и настоящее 
многонационального народа  
России; 
- уважительное отношение к 
государственной символике 
(гимну, флагу, гербу); 
- бережное отношение и 
корректное применение русского 
языка; 

 

- участие в реализации 
социальных проектах, 
неконфликтное общение, 
способность строить и вести  
общение в различных ситуациях 
с людьми, отличающимися друг  
от друга по возрасту, 
ценностным     ориентациям     и 
другим признакам 
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к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

- гражданская позиция активного и 
ответственного члена российского 
общества, соблюдение закона и 
правопорядка; 

 

 

 

 
- признание неотчуждаемости 
основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от 
рождения, правовая и 
политическая грамотность; 

 

 
сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а 
также различных  форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 

интериоризация ценностей 
демократии и социальной 
солидарности; 

 

 

 

 
приверженность  идеям 
интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи, 
готовность обучающихся 

- ответственное отношение к 
выполнению своих 
конституционных прав и 
обязанностей, активное участие 
в школьной деятельности, 
инициативность  в 
образовательной деятельности 
(урочной и внеурочной), участие 
в школьном самоуправлении; 
- готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других  
лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно  
общепризнанным нормам 
международного права; 
- потребность анализировать 
самоизменения, ситуации и 
явления на основе научного 
подхода, совершенствование 
навыков исследовательской 
деятельности,  проектной 
деятельности, в том числе опыт 
самостоятельной реализации 
учебных, учебно-практических 
проектов; 
- приобретение новых свойств 
личности, готовность к 
договорному регулированию 
отношений в группе или 
социальной организации, 
готовность обучающихся к 
конструктивному участию в 
принятии решений; 
- уважительное отношение к 
национальному достоинству 
людей, их  чувствам, 
религиозным  убеждениям, 

 

 противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
дискриминации по социальным, 
религиозным,  расовым, 
национальным признакам и др. 

толерантное отношение к 
многообразию конфессий и 
культур России, готовность и 
способность противостоять 
негативным  социальным 
явлениям 
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 семье и 
родителям, в том 
числе подготовка 
к семейной 
жизни, 
окружающим 
людям 

- положительный образ семьи, 
родительства (отцовства и 
материнства), ответственное 
отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
- толерантное поведение в 
поликультурном мире, достижение 
взазаимопонимания с другими 
людьми, нахождение общих целей 
и сотрудничество с ними; 

 

 

 
- формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам;   бережное, 
ответственное отношение к 
здоровью других людей; 
- формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции; 

 

- развитие компетенций 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, 
взрослыми, с родителями 
(законными представителями), 
участие в различных видах 
деятельности 

- уважительное отношение к 
родителям  (законным 
представителям),   близким 
людям, готовность к 
продолжению   семейных 
традиций 
- уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, 
способность вести диалог с 
другими людьми, решать 
поставленные задачи для 
достижения цели; 
- способность к сопереживанию 
проблем другого человека 
умение радоваться успехам 
других, забота о пожилых людях,  
маленьких детях, обучающихся 
1-9 классов школы, умение 
оказывать первую помощь; 
- усвоение общечеловеческих 
ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
- опыт совместных дел в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и  
других видах деятельности 

к себе, к своему 
здоровью, к 
познанию себя 

- ориентация    обучающихся    на 
достижение и реализацию 
позитивных жизненных 
перспектив, готовность и 
способность обеспечить себе и 
своим близким достойную жизнь; 

 

- готовность и способность 
вырабатывать собственную 
позицию; 
- готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию; 
- принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа 
жизни, потребность в физическом 
самосовершенствовании, 
ответственное отношение к 
собственному здоровью 

- инициативность, креативность, 
готовность и способность к 
личностному самоопределению, 
способность ставить цели и 
строить жизненные планы в 
процессе самостоятельной и 
творческой деятельности; 
- способность обучающихся к 
отстаиванию личного 
достоинства, собственного 
мнения; 
- сформированность мотивации к 
обучению и целенаправленной  
познавательной деятельности; 
- физическая подготовленность 
(в соответствии возрастных норм  
и группы здоровья), неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков, ведение здорового 
образа жизни, участие в 
конкурсах, соревнованиях 

к труду, к - потребность трудиться, -   осознанный   выбор   будущей 
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социально- 
экономическим 
отношениям 

готовность к реализации 
собственных жизненных планов, к 
трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности 
участия в решении личных, 
общественных проблем; 
- уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям 

профессии, готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой созидательной 
деятельности, участие в 
трудовых десантах; 

- уважительное отношение к 
труду окружающих людей, 
добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности, 
включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей 

физического, - ощущение обучающимися - физическое, эмоционально- 
психологического, безопасности и психологического психологическое, социальное 
социального комфорта, информационной благополучие обучающихся в 
благополучия 
обучающихся 

безопасности школе 

к окружающему 
миру, живой 
природе, 
художественной 
культуре 

- заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и 
общества, об открытиях в мировой 
и отечественной науке; 
- экологическая культура, 
понимание влияния социально- 
экономических процессов на 
состояние природной  и 
социальной    среды, 
ответственность за состояние 
природных ресурсов, нетерпимое 
отношение  к действиям, 
приносящим вред экологии; 
- эстетическое отношения к миру 

- готовность к научно- 
техническому творчеству, 
владение информацией о 
достижениях науки; 
- бережное отношения к родной 
земле, природным богатствам 
России и мира, умение и навыки 
разумного природопользования, 
приобретение опыта эколого- 
направленной деятельности; 

 

 
- готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта, 
потребность в  общении с 
художественными 
произведениями,   с 
произведениями искусства 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно 
определять  цели, 
формулировать  задачи, 
планировать решение задач 
для  достижения  цели, 
соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
и корректировать   свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся  ситуацией, 
умение  самостоятельно 
оценивать и  принимать 
решения,  с  учетом 
гражданских и нравственных 

Выпускник сможет: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
 ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
корректировать самостоятельно; 
 оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали 



12 
 

12 
 

 

ценностей  

2. Умение оценивать 
необходимые ресурсы для 
решение задач и достижения 
цели 

Выпускник сможет: 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для решения 
поставленных задач и достижения поставленной цели; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели; 
 оптимизировать материальные и нематериальные затраты; 
 оценивать эффективность полученного результата 
деятельности с поставленной заранее целью на основе 
затраченных ресурсов 

Познавательные УУД 
1. Умение самостоятельно 
получать  необходимую 
информацию, осуществлять 
развернутый 
информационный поиск, 
способность    к 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности, строить 
логическое рассуждение и 
делать выводы 

Выпускник сможет: 
 искать и находить способы решения задач, и ставить на 
основе информационного поиска и познавательной 
деятельности новые (учебные и познавательные) задачи; 
 выстраивать логическую цепочку; 
 ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
 распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства 
для представления существенных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в информационных 
источниках 
 делать вывод на основе анализа разных информационных 
источников, подтверждать вывод собственной аргументацией  
или самостоятельно полученными данными 

2. Умение выстраивать 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию 

Выпускник сможет: 
 владеть навыками познавательной, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей; 
 самостоятельно искать методы решения практических 
задач; широко использовать средства и способы действия, 
владеть навыками разрешения проблем 
 учитывать ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 
в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития, находить и приводить 
критические аргументы в отношении действий и суждений  
другого; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной, 
исследовательской и проектной деятельности 

Коммуникативные УУД 
1. Умение  осуществлять 
деловую коммуникацию, 
организовывать 
сотрудничество и 
совместную  деятельность; 
работать индивидуально и в 
группе 

Выпускник сможет: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри школы, так и 
за ее пределами); 
 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя  
из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
 играть определенную роль в совместной деятельности, при  
осуществлении групповой работы быть как руководителем,  
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
 развернуто, логично и точно формулировать свою точку 
зрения, корректно и аргументированно отстаивать свое 
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 мнение; 
 принимать позицию собеседника, его точку зрения и 
доказательства (аргументы, факты); 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений, критически 
относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать  
конфликты до их активной фазы, устранять в рамках диалога  
разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием или  
непрнятием со стороны собеседника; 
 находить общее альтернативное решение в конфликтной 
ситуации и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения 
ООП СОО МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

 

Предметные результаты освоения ООП на уровне среднего общего 

образования в МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» в соответствии с ФГОС СОО 

устанавливаются на базовом и углубленном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих задач. Предметные результаты, 

включают освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета, 

умения, специфические для каждой предметной области. 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП СОО МАОУ 

МАОУ «СШ № 2 г.Валдай»  приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, решение задач освоения основ базовых наук, 

поддержки избранного обучающимися направления образования, для 

повседневной жизни и общего развития. 

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы на 

профильное обучение, более глубокое, чем это предусматривается базовым 

уровнем. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

1.2.3.1. Русский язык 
 

В соответствии с ФГОС СОО в результате изучения учебного предмета 

«Русский язык» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей  

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 
соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

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

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники

 для расширения словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 
системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 
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числе о богатстве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других 
разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и 
истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

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

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники

 для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: проводить комплексный анализ языковых единиц в 

тексте; выделять и описывать социальные функции русского 
языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 
анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

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

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 
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представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 
с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного 
русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 
жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 
1.2.3.2. Литература 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; давать объективное изложение  текста: характеризуя

 произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их

 взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 
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анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.); 
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи 
литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или  
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений; 
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 
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эпохой. 
 

1.2.3.3. Родной язык (русский) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать нормы родного языка и применять знания о них в речевой 

практике; 

владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

владеть навыками свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка; 

понимать и систематизировать научные знания о родном языке; 

осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоить базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

владеть навыками проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогатит словарный запас, расширит объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладеет основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформируется ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность, осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития, 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

сформируется понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформируются   навыки    понимания    литературных    художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать роль родного языка в жизни человека, общества, 

государства, 
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способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 
включать в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

ценностно относится к родному языку как носителю культуры своего народа; 

осознавать тесную связь между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

сформируется интерес к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительное отношение 
к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформируются чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 
преемственности поколений; 

свободно использовать словарный запас, разовьется культура владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

сформируются знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
 

 

1.2.3.4.  Родная литература (русская) 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения,
 аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 
при создании текста; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 
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– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
–преобразовывать        текст         в         другие         виды         передачи         

информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; – оценивать 

собственную и 

чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 
языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной литературы). 

 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский) 

Выпускник на базовом уровне при изучении иностранного языка 

(английского) научится: 

Иностранный язык (английский)  

Выпускник на базовом уровне при изучении иностранного языка 

(английского) научится: 

Коммуникативные умения. Говорение. 

Диалогическая речь 

Вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание

 прочитанного/ увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и  
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жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

иностранного (английского/немецкого) языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с

 нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи 

в  зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи изучаемого

 иностранного (английского/немецкого) языка наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства 

изучаемого 

иностранного (английского/немецкого) языка с родным языком,

 по словообразовательным элементам и контексту; 
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности: (firstly, to begin with, however, as for me, 
finally, at last, etc.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи изучаемого иностранного (английского/немецкого) 

языка различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
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вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной  

формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке, употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения: 
We moved to a new house last year 
с союзами и союзными словами: 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless 

с сочинительными союзами and, but, or 

употреблять в речи: 
условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents); 
конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
инфинитив цели (I called to cancel our lesson); употреблять в речи конструкцию 
it takes me 
… to do something; 
страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; различные
 грамматические средства для выражения будущего времени – to 
be going to, Present Continuous; Present Simple; модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 
would); 
предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в  

плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные,

 указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие 

время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 



25 
 

25 
 

место действия. 

 
Выпускник на базовом уровне при изучении иностранного языка 
(английского) получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в

 распространенных коммуникативных ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

 соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко,
 естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для 
выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

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

form) как эквивалент страдательного залога; употреблять в речи
 эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 

употреблять в речи условные предложения нереального характера; 



26 
 

26 
 

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

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

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

… or; neither … nor; 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1.2.3.6. История 
 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

СОО Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть

 мирового исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников,

 результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им

 общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими

 событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу,

 график, диаграмму как источники информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать 

легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической

 науки, предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

демонстрировать умение сравнивать и обобщать

 исторические 
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события российской и мировой истории, выделять ее общие черты  

и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран  

в сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; проводить 
отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 
российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

использовать картографические источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 
соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; применять 
полученные знания при анализе современной политики России; владеть 

элементами проектной деятельности. 

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

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

региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации в Интернете, на телевидении, в 

других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для 
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реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту 

и времени; 
презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 
применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко- социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 
критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; изучать биографии политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 
конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать 

и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации; 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 
применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно- исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении 

истории; знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 
работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 
исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 
выступления, дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 

 

1.2.3.7. Обществознание 

 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

СОО 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; определять 

роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; выявлять 

сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных

 видов  

деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; анализировать 

различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 
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различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

выявлять особенности научного познания; различать 

абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и  

институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы  

производства  и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; различать 

деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации 

 в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 
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высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах,

 обеспечивающих успешность самореализации молодежи 

в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать

 ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных

 конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 
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современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные  

и  проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и

 объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную,

 смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и

 гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера  

в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных

 партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности  

и идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать 

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

политического участия, высказывать обоснованное суждение о

 значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений Сравнивать 

правовые нормы с другими социальными нормами; выделять 

основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права

 гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права  

в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать 

порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения  

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 



34 
 

34 
 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

характеризовать основные методы научного познания; 
выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального  

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

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между

 состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 
тенденции и перспективы общественного развития; 
 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности

 рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать 

источники финансирования малых и крупных предприятий; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных

 ролей работника и производителя; 
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

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

экономической глобализации; 

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

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном  

обществе; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 
социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
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социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 
развития семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку; 
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 
проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; отбирать и 
систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и  

деятельности политических лидеров; 
характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать 

основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного

 решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 
РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 
государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 
соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии терроризму. 
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1.2.3.8.  Алгебра и начала математического анализа, геометрия 
В результате изучения учебного предметов  Алгебра и начала математического анализа, геометрия на уровне СОО 

 

 Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится 
III. Выпускник получит 
возможность научиться II. Выпускник научится 

IV. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 
математики 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни и обеспечения 
возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 

Для успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с прикладным 
использованием математики 

Для обеспечения 
возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, связанным с 
осуществлением научной и 
исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес 

кой логики 

Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, 
контрпример; 

находить пересечение и 

Оперировать2 понятиями: 
конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости; 

оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай 

Свободно оперировать3 
понятиями: конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, пересечение, 
объединение и разность множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, 
интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости; 

задавать множества 
перечислением и 
характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

Достижение результатов 
раздела II; 

оперировать понятием 
определения, основными видами 
определений, основными видами 
теорем; 

понимать суть косвенного 
доказательства; 

оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества; 

применять метод 
математической индукции для 
проведения рассуждений и 
доказательств и при решении 
задач. 

В повседневной жизни и при 
 

 

 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 объединение двух множеств, 
представленных графически 
на числовой прямой; 

строить на числовой 
прямой подмножество 
числового множества, 
заданное простейшими 
условиями; 

распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том числе с 
использованием 
контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

использовать числовые 
множества на координатной 
прямой для описания 
реальных процессов и 
явлений; 

проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

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 

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 

изучении других предметов: 
использовать теоретико- 

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

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближенное значение числа, 
часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

оперировать на базовом 
уровне понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера 
угла, величина угла, заданного 
точкой на 

Свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 
рациональное  число, 
приближенное значение числа, 
часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 
заданными свойствами 
делимости; 

оперировать понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность,      радианная      и 

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 

Достижение результатов 
раздела II; 

свободно оперировать 
числовыми множествами при 
решении задач; 

понимать причины и 
основные идеи расширения 
числовых множеств; 

владеть основными 
понятиями теории делимости 
при решении стандартных 
задач 

иметь базовые 
представления о множестве 
комплексных чисел; 

свободно выполнять 
тождественные 
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 тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, 
имеющих  произвольную 
величину; 

выполнять арифметические 
действия с целыми и 
рациональными числами; 

выполнять   несложные 
преобразования   числовых 
выражений,  содержащих 
степени чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные 
числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логарифмов 
чисел в простых случаях; 

изображать точками на 
числовой прямой целые и 
рациональные числа; 

изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых 
случаях; 

выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных 
буквенных выражений; 

выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие; 

вычислять в простых 
случаях значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки  и 
преобразования; 

градусная мера угла, величина 
угла, заданного  точкой на 
тригонометрической 
окружности,  синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, 
имеющих    произвольную 
величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя 
при необходимости 
вычислительные устройства; 

находить значения корня 
натуральной степени, степени 
с рациональным показателем, 
логарифма, используя  при 
необходимости 
вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах; 

проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования  буквенных 
выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

 находить  значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 

изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах или 
радианах; 

использовать при решении 
задач табличные значения 
тригонометрических функций 
углов; 

выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

непозиционной системами записи 
чисел; 

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

доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 

выполнять округление 
рациональных и иррациональных 
чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 
числа разными способами; 

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

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 
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 изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса 
конкретных углов. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других учебных 
предметов: 

выполнять вычисления при 
решении задач практического 
характера; 

выполнять практические 
расчеты с использованием при 
необходимости справочных 
материалов и вычислительных 
устройств; 

соотносить реальные 
величины, характеристики 
объектов окружающего мира с 
их конкретными числовыми 
значениями; 

использовать методы 
округления, приближения и 
прикидки при решении 
практических задач 
повседневной жизни 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

выполнять действия с 
числовыми данными при 
решении задач практического 
характера и задач из различных 
областей знаний, используя при 
необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства; 

оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 

записывать,  сравнивать, 
округлять числовые данные 
реальных величин с 
использованием разных систем 
измерения; 

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

 

Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные 
уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

решать логарифмические 
уравнения вида 

log a (bx + c) = d и 
простейшие неравенства вида 
log a x < d; 

решать  показательные 
уравнения, вида abx+c= d   (где 
d можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида 
ax <   d (где   d   можно 
представить в виде степени с 

Решать рациональные, 
показательные   и 
логарифмические уравнения и 
неравенства,  простейшие 
иррациональные   и 
тригонометрические 
уравнения, неравенства и их 
системы; 

использовать методы 
решения уравнений: приведение 
к виду «произведение равно 
нулю» или «частное равно 
нулю», замена переменных; 

использовать метод 
интервалов для решения 

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 

Достижение результатов 
раздела II; 

свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмических уравнений и 
неравенств, иррациональных 
уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; 

свободно решать системы 
линейных уравнений; 

решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами; 
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 основанием a);. 
приводить несколько 

примеров корней простейшего 
тригонометрического 
уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

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

неравенств; 
использовать графический 

метод для приближенного 
решения уравнений и 
неравенств; 

изображать  на 
тригонометрической 
окружности множество 
решений простейших 
тригонометрических уравнений 
и неравенств; 

выполнять отбор корней 
уравнений или решений 
неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

составлять и решать 
уравнения, системы уравнений 
и неравенства при решении 
задач других учебных 
предметов; 

использовать уравнения и 
неравенства для построения и 
исследования простейших 
математических  моделей 
реальных ситуаций или 
прикладных задач; 

уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать 
его правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

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 

применять при решении 
задач неравенства Коши- 
Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 
неравенствах между средними 
степенными 
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   изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения,  

неравенства, их системы при 
решении задач других учебных 
предметов; 

выполнять оценку 
правдоподобия результатов, 
получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств 
и их систем при решении задач 
других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения  
и неравенства с параметрами при 
решении задач других учебных 
предметов; 

составлять уравнение, 
неравенство или их систему, 
описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, 
интерпретировать полученные 
результаты; 

использовать программные 
средства при решении отдельных 
классов уравнений и неравенств 

 

Функции Оперировать на базовом 
уровне  понятиями: 
зависимость   величин, 
функция, аргумент и значение 
функции, область определения 
и множество значений 
функции, график зависимости, 
график функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, 
убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее   значение 
функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период; 

оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая и 

Оперировать     понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область   определения  и 
множество значений функции, 
график зависимости,  график 
функции,    нули    функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание    на   числовом 
промежутке,     убывание на 
числовом         промежутке, 
наибольшее   и     наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке,      периодическая 
функция,  период,  четная  и 
нечетная функции; 

оперировать понятиями: 
прямая и  обратная 

Владеть  понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 
нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при 
решении задач; 

владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 

Достижение результатов 
раздела II; 

владеть понятием 
асимптоты и уметь его 
применять при решении задач; 

применять методы решения 
простейших 
дифференциальных уравнений 
первого и второго порядков 
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 обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая   и 
показательная   функции, 
тригонометрические функции; 

распознавать  графики 
элементарных функций: 
прямой и  обратной 
пропорциональности, 
линейной,  квадратичной, 
логарифмической  и 
показательной  функций, 
тригонометрических функций; 

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

находить по графику 
приближенно значения 
функции в заданных точках; 

определять   по графику 
свойства функции  (нули, 
промежутки 
знакопостоянства, 
промежутки   монотонности, 
наибольшие  и   наименьшие 
значения и т.п.); 

строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / 
убывания, значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и 
при изучении других 

пропорциональность, линейная, 
квадратичная, 
логарифмическая  и 
показательная функции, 
тригонометрические функции; 

определять значение 
функции по значению 
аргумента при различных 
способах задания функции; 

строить графики изученных 
функций; 

описывать по графику и в 
простейших случаях по 
формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику 
функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

строить  эскиз графика 
функции,  удовлетворяющей 
приведенному   набору  условий 
(промежутки 
возрастания/убывания, 
значение функции в заданной 
точке, точки  экстремумов, 
асимптоты, нули функции и 
т.д.); 

решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя свойства 
функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, 
промежутки 

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 
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 предметов: 
определять по графикам 

свойства реальных процессов 
и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие  значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства 
в контексте конкретной 
практической ситуации 

знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства 
в контексте конкретной 
практической ситуации; 

определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие  значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, 
точки перегиба, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации;. 

определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

 

Элементы 

математичес 

кого анализа 

Оперировать на базовом 
уровне  понятиями: 
производная функции в точке, 
касательная к графику 
функции, производная 
функции; 

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

решать несложные задачи 
на применение связи между 
промежутками монотонности 
и точками  экстремума 
функции, с одной стороны, и 
промежутками 
знакопостоянства  и нулями 
производной этой функции – с 
другой. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

пользуясь графиками, 
сравнивать скорости 

Оперировать   понятиями: 
производная функции в точке, 

касательная  к  графику 
функции, производная функции; 

вычислять производную 
одночлена,   многочлена, 
квадратного     корня, 
производную суммы функций; 

вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций, используя 
справочные материалы; 

исследовать в простейших 
случаях функции на 
монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить 
графики многочленов и 
простейших рациональных 
функций с использованием 
аппарата математического 
анализа. 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 
прогрессия и уметь применять его 
при решении задач; 

применять для решения задач 
теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 
большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и 
уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности; 

владеть понятиями: 
производная функции в точке, 
производная функции; 

вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций; 

исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 
параметром; 

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

Достижение результатов 
раздела II; 

свободно   владеть 
стандартным  аппаратом 
математического анализа для 
вычисления производных 
функции одной переменной; 

свободно применять 
аппарат математического 
анализа для исследования 
функций и построения 
графиков, в том числе 
исследования на выпуклость; 

оперировать понятием 
первообразной функции для 
решения задач; 

овладеть основными 
сведениями об интеграле 
Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

оперировать в стандартных 
ситуациях производными 
высших порядков; 

уметь применять при 
решении задач свойства 
непрерывных функций; 
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 возрастания  (роста, 
повышения, увеличения и т.п.) 
или скорости убывания 
(падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах; 

соотносить   графики 
реальных процессов и 
зависимостей с   их 
описаниями, включающими 
характеристики  скорости 
изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.); 

использовать  графики 
реальных процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в том числе 
определяя по графику 
скорость хода процесса 

решать прикладные задачи 
из биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик  реальных 
процессов, нахождением 
наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения 
и т.п.; 

интерпретировать 
полученные результаты 

владеть понятиями 
первообразная  функция, 
определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона– 
Лейбница и ее следствия для 
решения задач. 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик процессов; 

интерпретировать полученные 
результаты 

уметь применять при 
решении задач теоремы 
Вейерштрасса; 

уметь  выполнять 
приближенные вычисления 
(методы решения уравнений, 
вычисления определенного 
интеграла); 

уметь применять 
приложение производной и 
определенного интеграла к 
решению  задач 
естествознания; 

владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость 
графика функции и уметь 
исследовать функцию на 
выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероят- 

ностей, 

логика и 

комбина- 

торика 

Оперировать на  базовом 
уровне  основными 
описательными 
характеристиками  числового 
набора:     среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения; 

оперировать на  базовом 
уровне понятиями: частота и 
вероятность  события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями; 

вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 

Иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин; 

иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 

понимать суть закона 
больших чисел и выборочного 
метода измерения 
вероятностей; 

иметь представление об 
условной вероятности и о  
полной вероятности, 
применять их в решении задач; 

иметь представление о 
важных частных видах 

Оперировать основными 
описательными характеристиками 
числового набора, понятием 
генеральная совокупность и 
выборкой из нее; 

оперировать  понятиями: 
частота и вероятность события, 
сумма и произведение 
вероятностей,   вычислять 
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их 
применять при решении задач; 

иметь представление об 
основах теории вероятностей; 

иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о независимости 
случайных величин; 

иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 

Достижение результатов 
раздела II; 

иметь представление о 
центральной предельной 
теореме; 

иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной 
регрессии; 

иметь представление о 
статистических гипотезах и 
проверке статистической 
гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне 
значимости; 

иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений; 

иметь представление о 
кодировании, двоичной записи, 
двоичном дереве; 

владеть основными 
понятиями теории графов 
(граф, вершина, ребро, степень 
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 читать, сопоставлять, 
сравнивать, интерпретировать 
в простых случаях реальные 
данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков 

распределений и применять их в  
решении задач; 

иметь представление о 
корреляции случайных величин, 
о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни; 

выбирать подходящие 
методы представления и 
обработки данных; 

уметь решать несложные 
задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях 

иметь представление о 
совместных распределениях 
случайных величин; 

понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 

иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 

иметь представление о 
корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной 
жизни; 

выбирать методы подходящего 
представления и обработки 
данных 

вершины, путь в графе) и 
уметь применять их при 
решении задач; 

иметь представление о 
деревьях и уметь применять 
при решении задач; 

владеть понятием связность 
и уметь применять 
компоненты связности при 
решении задач; 

уметь осуществлять пути 
по ребрам, обходы ребер и 
вершин графа; 

иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление о 
трудности задачи нахождения 
гамильтонова пути; 

владеть понятиями 
конечные и счетные 
множества и уметь их 
применять при решении задач; 

уметь применять метод 
математической индукции; 

уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 
текстовые задачи разных 
типов; 

анализировать условие 
задачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическую модель; 

понимать и использовать 
для решения задачи 
информацию, представленную 
в виде текстовой и 
символьной записи, схем, 
таблиц, диаграмм, графиков, 
рисунков; 

действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 
задачи; 

Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи 
повышенной трудности; 

выбирать оптимальный 
метод решения задачи, 
рассматривая различные 
методы; 

строить модель решения 
задачи, проводить 
доказательные рассуждения; 

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

анализировать  и 
интерпретировать 
результаты в контексте 

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 

Достижение результатов 
раздела II 



 
 

57 
 

 использовать логические 
рассуждения при решении 
задачи; 

работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 
информации, данные, 
необходимые для решения 
задачи; 

осуществлять несложный 
перебор возможных решений, 
выбирая из них оптимальное 
по критериям, 
сформулированным в 
условии; 

анализировать и 
интерпретировать полученные 
решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, 
поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием 
во владении фирмой, 
предприятием, 
недвижимостью; 

решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в 
различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

решать практические 
задачи,  требующие 
использования отрицательных 
чисел: на определение 
температуры, на определение 
положения на временнóй оси 
(до нашей эры и после), на 
движение денежных средств 
(приход/расход),   на 
определение глубины/высоты 

условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие 
контексту; 

переводить при решении 
задачи информацию из одной 
формы в другую, используя при 
необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

решать практические 
задачи и задачи из других 
предметов 

противоречащие контексту; 
переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 
записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

решать практические задачи и 
задачи из других предметов 
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 и т.п.; 
использовать понятие 

масштаба для нахождения 
расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах 
помещений, выкройках, при 
работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: решать 
несложные  практические 
задачи, возникающие в 
ситуациях повседневной 
жизни 

   

Геометрия Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых 
и плоскостей; 

распознавать  основные 
виды многогранников 
(призма,  пирамида, 
прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 
фигуры от руки и с 
применением простых 
чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

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

применять теорему 
Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических 
фигур; 

находить       объемы        и 

Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

применять для решения 
задач геометрические факты, 
если условия применения заданы 
в явной форме; 

решать задачи на 
нахождение геометрических 
величин по образцам или 
алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных 
фигур, в том числе рисовать 
вид сверху, сбоку, строить 
сечения многогранников; 

извлекать, 
интерпретировать  и 
преобразовывать информацию 
о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

применять геометрические 
факты для решения задач, в 
том числе предполагающих 
несколько шагов решения; 

описывать взаимное 
расположение прямых и 

Владеть геометрическими 
понятиями при решении задач и 
проведении  математических 
рассуждений; 

самостоятельно формулировать 
определения геометрических 
фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах 
фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по 
различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые 
для решения  задачи 
дополнительные построения, 
исследовать возможность 
применения теорем и формул для 

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 
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 площади поверхностей 
простейших многогранников с 
применением формул; 

распознавать основные 
виды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 
площади поверхностей 
простейших многогранников и 
тел вращения с применением 
формул. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 
факты с реальными 
жизненными объектами и 
ситуациями; 

использовать  свойства 
пространственных 
геометрических фигур  для 
решения типовых  задач 
практического содержания; 

соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 
формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы 
различного размера; 

оценивать  форму 
правильного многогранника 
после спилов, срезов и т.п. 
(определять количество 
вершин, ребер и граней 
полученных многогранников) 

плоскостей в пространстве; 
формулировать свойства и 

признаки фигур; 
доказывать геометрические 

утверждения; 
владеть стандартной 

классификацией 
пространственных  фигур 
(пирамиды,  призмы, 
параллелепипеды); 

находить объемы и площади 
поверхностей геометрических 
тел с применением формул; 

вычислять расстояния и 
углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

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

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 

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 
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   применять его при решении задач; 
владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении 
задач; 

владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

владеть   понятием 
прямоугольный параллелепипед и 
применять его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 
виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды  и уметь 
применять их при решении задач; 

иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных 
многогранниках; 

владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении 
задач; 

владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, конус, шар и 
сфера), их сечения и уметь 
применять их при решении задач; 

владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении задач; 

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

владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при 
решении задач; 

иметь представление о 
развертке цилиндра и конуса, 
площади поверхности цилиндра и 
конуса, уметь применять их при 

применять их при решении 
задач; 

иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции; 

иметь представление о 
трехгранном и многогранном 
угле и применять свойства 
плоских углов многогранного 
угла при решении задач; 

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

уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии; 

уметь применять формулы 
объемов при решении задач 
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   решении задач; 
иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 
решении задач; 

уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и тел 
вращения; 

иметь представление о подобии 
в пространстве и уметь решать 
задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей подобных 
фигур. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

составлять с использованием 
свойств геометрических фигур 
математические модели для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать 
полученные модели и 
интерпретировать результат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве; 

находить  координаты 
вершин куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 
двумя точками, сумму 
векторов и произведение 
вектора на число, угол между 
векторами,  скалярное 
произведение, раскладывать 
вектор по  двум 
неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 

решать простейшие задачи 
введением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы и 
их координаты; 

уметь выполнять операции над 
векторами; 

использовать скалярное 
произведение векторов при 
решении задач; 

применять уравнение 
плоскости, формулу расстояния 
между точками, уравнение сферы 
при решении задач; 

применять векторы и метод 
координат в пространстве при 
решении задач 

Достижение результатов 
раздела II; 

находить объем 
параллелепипеда и тетраэдра, 
заданных координатами своих 
вершин; 

задавать прямую в 
пространстве; 

находить расстояние от 
точки до плоскости в системе 
координат; 

находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе 
координат 
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История 

математики 

Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития 
математики как науки; 

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

понимать роль математики 
в развитии России 

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

понимать роль математики 
в развитии России 

Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в 
развитие науки; 

понимать роль математики в 
развитии России 

Достижение результатов 
раздела II 

Методы 

математики 

Применять известные 
методы при решении 
стандартных математических 
задач; 

замечать и характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 

приводить   примеры 
математических 
закономерностей в природе, в 
том числе характеризующих 
красоту и совершенство 
окружающего  мира и 
произведений искусства 

Использовать основные 
методы доказательства, 
проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

применять основные 
методы  решения 
математических задач; 

на основе математических 
закономерностей   в  природе 
характеризовать   красоту и 
совершенство    окружающего 
мира и произведений искусства; 

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

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 

применять основные методы 
решения математических задач; 

на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира 
и произведений искусства; 

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

пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов 

Достижение результатов 
раздела II; 

применять математические 
знания к исследованию 
окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи экономики) 
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                                                 1.2.3.9.Информатика 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 
решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти); 
– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 
выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 
вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 
реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 
также о помехоустойчивых кодах ; 
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– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

1.2.3.10  Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 
деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 
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планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 
оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 
параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

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

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач; 

 

– использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 
проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 
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или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 
погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 
модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

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

закономерностей и законов; 

 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые 

гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
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– описывать и анализировать полученную в результате 
проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

1.2.3.11. Химия 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании 
современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 
химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 
представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
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данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 
характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций 

на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов 
и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических 

свойствах веществ для безопасного применения в практической 
деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 
волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

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

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических 
процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных 
реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

общие химические свойства простых веществ – металлов и 
неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно- популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и 
роль химии в решении этих проблем. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах 
ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно- исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами 

органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 
элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом  и строением; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 
свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 
– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
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химические свойства неорганических и органических веществ изученных 
классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 
органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 
позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 
органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 
соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 
и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, 
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идентификаторам, структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно- популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 
функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 
состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
 

 

1.2.3.12 Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего  образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
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биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– авать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 
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– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 
понятиями других естественных наук; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 
границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 
молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 
царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 
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– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 
– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 
оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
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этических норм и экологических требований; 
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

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

схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 
1.2.3.13.Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне СОО 

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

и математикой; 

описывать строение Солнечной системы, объяснять эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной 
научится владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенно пользоваться астрономической 

терминологией и символикой; 
объяснять движения звезд и Солнца, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

применять карту звездного неба для нахождения координат светила; описывать 

особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения; 
объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; характеризовать особенности движения и 

маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 
описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); определять расстояние до звездных скоплений и галактик; 
классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: формулировать 
и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы; 
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понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; решать задачи на применение изученных 

астрономических законов; 
объяснять значение астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

приводить примеры отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно- научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 
 

 

1.2.3.14. Физическая культура 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

СОО в соответствии с ФГОС СОО 

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

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 
знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

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

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

определять уровни  индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: самостоятельно
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 организовывать и осуществлять
 физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне СОО в соответствии с ФГОС СОО 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 
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хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

Защита населения Российской Федерации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

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; 

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; 

описывать действия граждан при установлении уровней 
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террористической опасности; описывать правила и рекомендации в случае 

проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической  

акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; объяснять преимущества 

здорового образа жизни; объяснять значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства; описывать основные факторы и 

привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; 

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

распознавать символы ВС РФ; приводить примеры воинских традиций и 

ритуалов ВС РФ. 

Основы военной службы. 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; использовать 

Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
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выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

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

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова 

для чистки и смазки; описывать порядок хранения автомата; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; объяснять ошибки прицеливания по результатам 

стрельбы; выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

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; 

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; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации. 

Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказания 
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первой помощи 
Объяснять назначение основных нормативных правовых актов в области  

здорового образа жизни 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной  

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 
прослеживать их эволюцию. 

Основы военной службы 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью

 рук, флажков и фонаря; 
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки
 автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора 

 и   общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
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Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 
получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

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

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

России, МЧС России. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП СОО МАОУ «Средняя школа № 2 г.Валдай» 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «Средняя школа 

№ 2 г.Валдай». Содержательной и критериальной базой системы оценки 

являются требования ФГОС СОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 

«Средняя школа № 2 г.Валдай» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности как основа государственной 

аккредитации образовательной деятельности МАОУ «Средняя школа № 2 

г.Валдай» 

Система оценки образовательных достижений обучающихся ООП СОО  

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает К внешним процедурам относятся 

 стартовую диагностику, 
 текущую оценку, тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений, 
 промежуточную1 и итоговую2 
аттестацию обучающихся 

 государственная итоговая аттестация3, 
 независимая оценка качества 
образования4 
 мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и 
федерального уровней 

Система оценки результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся 

(внутренней и внешней оценки); 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых педагогом). 

Мониторинг оценочной деятельности педагога с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

педагогов по данному предмету и МАОУ «Средняя школа № 2 г.Валдай» 

Результаты процедур оценки результатов деятельности  

обсуждаются на совещаниях, педагогических советах и являются основанием 
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для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 

по совершенствованию образовательной программы    

 также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ «Средняя школа № 

2 г.Валдай» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

планируемые результаты   содержат   блоки   «Выпускник   научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется  

на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Уровень достижений обучающихся которых ниже базового – низкий 

уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» ; 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Достижению         базового          уровня          соответствует          отметка 

«удовлетворительно» . 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках круга 

выделенных задач. Обучающийся может решать типовые учебные задачи, 
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целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

использует наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый: повышенный уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» ;  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» . 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, 
метапредметных и                                                             предметных 
результатов  

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса (учебной и 

внеурочной деятельности) МАОУ «СШ № 2 г.Валдай». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, основывается на методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге, в целях личностного развития 

обучающихся, возможна оценка сформированности отдельных личностных 
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результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, 

- участии в общественной жизни в МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

Внутришкольный мониторинг   организуется   администрацией   
школы, социально-психологической службой МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

совместно с классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
и обобщаются в виде аналитической справки, характеристики и др. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МАОУ «СШ 

№ 2 г.Валдай». Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Наиболее эффективные формы оценки познавательных учебных действий 

– письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения основанных на изучаемом 

учебном материале. 

Оценка предметных результатов ведется каждым педагогом в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ 
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«СШ № 2 г.Валдай»» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в локальных актах: 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СШ № 2 

г.Валдай» и «Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

МАОУ «СШ № 2 г.Валдай»  и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) классным руководителем. 

 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика – оценка готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования, выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Проводится в МАОУ «СШ № 2 

г.Валдай» в 10-х классах в начале учебного года, с целью эффективного 

выстраивания образовательного процесса, индивидуальной траектории 

обучающегося. 

Текущая оценка (текущий контроль) – оценка индивидуального 

продвижения обучающегося МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» в освоении программы 

учебного предмета, систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в течение семестра в соответствии с образовательной 

программой. В текущей оценке используются разные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка и т.д. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и  

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося, так и 

отзывы на эти работы (грамоты, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др.).  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
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связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающегося на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого семестра и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету и (или) по окончанию изучения по каждому изучаемому учебному 

предмету, курсу в соответствие с учебным планом МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

и (или) в конце учебного года по каждому изучаемому курсу. 

Промежуточная аттестация за учебный год – это среднее арифметическое 

семестровых результатов и результатов, полученных обучающимся за итоговое 

контрольное тестирование, итоговую контрольную работу, защиту проекта и 

др. 

Оценка по промежуточной аттестации за учебный год, фиксирующая  

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за 

учебный год по одному или нескольким учебным предметам, курсам 

образовательных программ среднего общего образования или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Порядок проведения промежуточной аттестации и ликвидации 

академической задолженности регламентируется статьей 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ и локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «СШ № 2 г.Валдай». 
 

 Государственная итоговая аттестация завершающая освоение ООП СОО 

является   обязательной   и   осуществляется   в   соответствии   с Порядком ГИА-11. 

По предметам, не вынесенным на ГИА-11, ставится итоговая отметка по 

результатам промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

образовательной программы СОО и (или) отчисленные из МАОУ «СШ № 2 

г.Валдай», получают справку об обучении или о периоде обучения. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 
общего образования МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

2.1. Программа    развития универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования, включающая формирование 
компетенцийобучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Цель программы развития УУД при получении среднего общего 

образования – обеспечение организационно-методических условий для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП СОО, готовности обучающихся самостоятельно 

использоваться приобретенные компетенции в разных видах деятельности за 

пределами МАОУ «СШ № 2 г.Валдай», в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

Программа развития УУД среднего общего образования определяет 

следующие задачи: 

обеспечение преемственности программы развития УУУ при переходе от  

основного общего к среднему общему образованию; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной  

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов, включение развивающих задач,  

способствующих совершенствованию УУД в урочную и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

организация взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей 

законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, для широкого и разнообразного применения  

УУД в новых для обучающихся учебных и социальных ситуациях 

Реализация программы развития УУД в МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления  

учебной деятельности и организации сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, планирования и самоконтроля; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, 

способности их использования в учебной и социальной практике; 

формирование навыков участия в различных урочных и внеурочных 

формах учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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(олимпиады, творческие конкурсы, научно-практические конференции, научные 

общества и т.д.); 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы, самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

формирование умений построения индивидуального образовательного 

маршрута и подготовки к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

УУД и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, мест УУД в образовательной деятельности 

УУД достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся 

на уровень среднего общего образования. Важнейшей из характеристик УУД 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет возраст обучающегося 10-11 

класса как особенный этап в становлении УУД. 

В человеческой деятельности одновременно присутствуют все УУД: 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. УУД в процессе 

взросления с одной стороны, обусловлен спецификой возраста старшеклассника, а 

с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. Процесс 

умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, 

что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. УУД используются для успешной 

постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом в процессе профессиональных проб базируется начальная 

профессионализация. 

Сформированные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают испытываться на универсальность во внеучебных ситуациях и в 

различных жизненных контекстах. Обучающимся целесообразно предоставить 

возможность участвовать в различных учебных и внеучебных мероприятиях, 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и 

т.п. 

Важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается 

за личностным самоопределением). Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, 

согласование интересов многих субъектов, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,  

коррекции). 
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Высокий уровень сформированности регулятивных УУД существенно влияет 

на успешность обучающихся, регулятивные УУД на уровне среднего общего 

образования должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

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

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитые коммуникативные УУД позволяют обучающимся 10-11 классов 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете 

разных позиций, старшеклассники осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Школьный возраст обучающихся 10-11 классов является ключевым для 

развития познавательных УУД и сознательного и развернутого формирования  

образовательного запроса и собственной образовательной стратегии. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД, происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование УУД на уровне среднего общего образования: 
 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач обучающимися 

МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» в предметном обучении, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты 

(оценки, портфолио и т.п.); 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации и др. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается в процессе: 

 методологических и философских семинарах; 

 образовательных экспедиций и экскурсий; 

 учебно-исследовательской работы обучающихся, которая предполагает выбор 

тематики исследования: связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; направленных на изучение проблем 

местного сообщества, района и Новгородской области, России и мира в целом. 

Формирование познавательных УУД на уровне среднего общего образования 
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обеспечивается открытостью образовательной среды. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель и достигать цели продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми, сообществами и организациями: 

 с обучающимися других образовательных организаций Г.Валдая, Новгородской 

области и других регионов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

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

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся межшкольные ассамблеи обучающихся; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества: 

участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
 

участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;. 

Для формирования регулятивных УУД целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории, такие как: 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

Особенности и основные направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования учебно-исследовательская и проектная 

деятельность приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. Проект реализуется самим обучающимся или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. Обучающийся сам 

определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Для проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающимся в 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" предлагаются следующие приоритетные направления: 
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социальное, экологическое, творческое, исследовательское и инженерное. 
 

Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате   учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности 

обучающиеся получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и  

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

об истории науки и о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права) и др. 

Обучающиеся смогут: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; использовать 

основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 

использовать элементы анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной  

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Условия, обеспечивающих развитие УУД обучающихся 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ 

"СШ № 2 г.Валдай", реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, в том числе: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; педагоги 

участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Вместе с тем выделяется ряд характеристик организации образовательного 

пространства, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

взаимодействие МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной  

траектории обучающихся (обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", уровня освоения 

предметного материала); 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: конференции 

и образовательные события, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования, в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
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обеспечение социализации обучающихся через реализацию социальных 

проектов, через социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" как во время 

уроков, так и во внеурочной деятельности. Создавать ситуации, при которых на 

уроках происходит учебное сотрудничество, информационный обмен, поисковая, 

исследовательская, проектная деятельность. 

Все перечисленные элементы призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования УУД 

оцениваются в рамках организованных модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни обучающегося защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Могут быть использованы различные форматы работы участников: 

индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

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

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть  

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. 

 

 
2.2. Программы учебных предметов на уровне среднего общего                                                                                        

образования МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 
 

2.2.1. Общие положения 
 

В данном разделе ООП СОО приводится основное содержание по всем 

учебным предметам, реализуемым на уровне среднего общего образования в 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" на базовом и углубленном уровне. 

Программы учебных предметов составлены в соответствии с ФГОС СОО, 

в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и 

сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

 процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык 
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Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, является средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в 

создании единого культурно-образовательного пространства страны и 

формировании российской идентичности граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным  

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования 

направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической  

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Базовый уровень 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык  

в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия  

национальных культур.  

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,  

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 
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монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о 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. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 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. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).  

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

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические),  

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Углубленный уровень 

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

Язык как многофункциональная развивающаяся 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. 

Историческое развитие русского языка. 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 

культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. 

Виднейшие ученые-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 соотнесенность 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 
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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. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 

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.  

Стилистические ресурсы 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).  

Виды сочинений. 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  
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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 и архаизмы; 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. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и 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. 

Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее 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. 
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2.2.2.2. Литература 
 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов, завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Формирование читательской самостоятельности – это ключевая задача 

педагога, которая во многом определяется изменением его роли в учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Содержание программы 

Учебный материал для составления рабочей программы определяются 

педагогом, составитель рабочей программы выбирает учебный материал: 

список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 

перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п. 

При определении содержания отраженной в рабочей программе каждого 

педагога обязательное присутствие среди учебного материала ключевых 

произведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного 

чтения и заданий к нему, присутствие произведений мировой и родной 

(региональной) литературы. 

В программе представлен список литературы, который может быть 

дополнен или адаптирован с учетом особенностей Новгородского края. 

Деятельность на уроке литературы 
 

Произведения для работы на уроке определяются педагогом- 

составителем рабочей программы. Чтение конкретных произведений на уроке и  

стратегию чтения выбирает педагог (медленное чтение с элементами 

комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно- 

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 

художественным текстом. 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 

своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка,  

развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 

Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий 
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анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и 

областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими  

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 

мифологией и религией; естественными науками (основы историко- 

культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся 

в рамках списка литературы. На материале произведений из этого списка 

обучающиеся выполняют итоговую письменную работу (демонстрируют 

уровень владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об 

авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита 

проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, 

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

книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 

справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, события литературной жизни ( мероприятия, фестивали  

и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Вариативность учебного материала обеспечивается средствами 

общефедерального, региональных, общественных ресурсов, которые 

обслуживают педагога-составителя рабочей программы, планирующего 

образовательную деятельность: 

списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, 
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родной, мировой классики; аннотированными списками произведений XX– 

начала XXI в., рекомендуемых для включения в рабочую программу как для 

изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения; тематическими 

подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных 

теоретико- и историко-литературных понятий; 

списком рекомендованных справочников, словарей и научно- 

методических работ по теории и истории литературы; подборкой учебного 

материала. 

Эффективность литературного образования (формирования читательской  

компетенции) напрямую зависит от библиотечного обеспечения: возможность 

обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, 

иллюстрациям. 

Программа строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения  

всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, 

предназначенных для обязательного изучения, занявших в силу традиции 

особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческие биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе 

литературы, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого 

автора выбирается педагогом-составителем рабочей программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (теоретико- или историко- 

литературному). Конкретного автора и произведение, на материале которого 

может быть изучено данное литературное явление, выбирается педагогом- 

составителем рабочей программы. Те авторы, произведения которых попали  

также в список В, снабжены дополнительным списком рекомендуемых к 

изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века 

 Модернизм конца XIX–ХХ века 

 Литература советского времени 

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература. 

Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в 

нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения указываются  

лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*. 
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Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать…», 
«Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как 
убийственно     мы     любим...», 
«Певучесть есть в морских 
волнах…», «Умом Россию не 
понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй 
половины XIX века 
Ф.И. Тютчев 
«День и ночь», «Есть в осени 
первоначальной…», «Еще в полях 
белеет снег…», 
«Предопределение», «С поляны 
коршун поднялся…», «Фонтан», 
«Эти бедные селенья…» и др. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена 
ночью южной…», «Одним 
толчком согнать ладью живую…». 

А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь шумного 
бала, случайно…», «Край ты мой, 
родимый край...», «Меня, во 
мраке и в пыли…», «Двух станов 
не боец, но только гость 
случайный…» и др. 
Н.А. Некрасов 
«Внимая      ужасам      войны…», 
«Когда из мрака заблужденья…», 
«Накануне светлого праздника», 
«Несжатая полоса», «Памяти 
Добролюбова», «Я не люблю 
иронии твоей…» 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская 
ночь», «Как беден наш язык! 
Хочу и не могу…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Учись у них – у 
дуба, у березы…», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Это утро, 
радость эта…», «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Я тебе 
ничего не скажу…» и др. 

Н.А. Некрасов 
Поэма «Кому на 
Руси жить 
хорошо» 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения:  «Блажен 
незлобивый поэт…», «В 
дороге», «В полном разгаре 
страда деревенская…», 
«Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! 
я у двери гроба…», «Поэт и 
Гражданин», «Пророк», 
«Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного 
подъезда», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая 
мода...»),      Поэма      «Русские 
женщины» 

 

А.Н. Островский 
Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 
Пьеса «Бесприданница» 

Реализм XIX – XX века 
А.Н. Островский 
«Доходное место», «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
«Снегурочка», «Женитьба 
Бальзаминова» 
Н.А. Добролюбов 
Статья «Луч света в темном 
царстве» 
Д.И. Писарев 
Статья «Мотивы русской драмы» 
И.А. Гончаров 
Повесть «Фрегат «Паллада», 
роман «Обрыв» 
И.С. Тургенев 
Романы «Рудин», «Накануне», 
повести  «Первая  любовь», 
«Гамлет Щигровского уезда», 
«Вешние воды», статья «Гамлет и 
Дон Кихот» 
Ф.М. Достоевский 
Повести «Неточка Незванова», 
«Сон смешного человека», 
«Записки из подполья» 
В.М. Гаршин 
Рассказы «Красный цветок», 
«Attalea princeps» 
Д.В. Григорович 
Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 

И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров 
Роман «Обыкновенная 
история» 

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и 
дети» 

И.С. Тургенев 
Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский 
Роман 
«Преступление и 
наказание» 

Ф.М. Достоевский 
Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 
Романы  «История одного 
города», «Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для  детей 
изрядного возраста» 
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 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 
по выбору) 
Повести и рассказы «Человек 
на часах», «Тупейный 
художник», «Левша», 
«Очарованный странник», 
«Леди Макбет Мценского 
уезда» 

(оригинальный текст), 
«Прохожий» (святочный рассказ) 
Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?» 
Статьи «Детство и отрочество. 
Сочинение графа Л.Н. Толстого. 
Военные рассказы графа Л.Н. 
Толстого», «Русский человек на 
rendez-vous. Размышления по 
прочтении повести г. Тургенева 
«Ася» 
Л.Н. Толстой 
Повести «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната», пьеса 
«Живой труп» 
А.П. Чехов 
Рассказы «Душечка», «Любовь», 
«Скучная история», 
пьеса «Дядя Ваня» 
И.А. Бунин 
Рассказы: «Лапти», «Танька», 
«Деревня», «Суходол», «Захар 
Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 
«Митина любовь» 
Статья «Миссия русской 
эмиграции» 
А.И. Куприн 
Рассказы и повести: «Молох», 
«Олеся», «Поединок», 
«Гранатовый браслет», 
«Гамбринус», «Суламифь». 
М. Горький 
Рассказ «Карамора», романы 
«Мать», «Фома Гордеев», «Дело 
Артамоновых» 
И.С. Шмелев 
Повесть «Человек из ресторана», 
книга «Лето Господне» 
М.М. Зощенко* 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 
«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 
Роман «Анна Каренина», цикл 
«Севастопольские рассказы», 
повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 
Пьеса «Вишневый 
сад» 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Смерть чиновника», 
«Тоска»,      «Спать     хочется», 
«Студент», «Ионыч», «Человек 
в футляре», «Крыжовник», «О 
любви»,   «Дама   с   собачкой», 
«Попрыгунья» 
Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 И.А. Бунин 
Стихотворения:     «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, 
и шмели, и трава, и колосья…», 
«У зверя есть гнездо, у птицы 
есть нора…» 
Рассказы: «Антоновские 
яблоки», «Господин из Сан- 
Франциско»,  «Легкое 
дыхание»,    «Темные    аллеи», 

 

 «Чистый понедельник» А.И.Солженицын* 
В.М. Шукшин* 
В.Г. Распутин* 
В.П. Астафьев* 

М. Горький 
Пьеса «На дне» 

М. Горький 
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш» 
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.А. Блок 
Поэма 
«Двенадцать» 

А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», 
«Вхожу я в темные храмы…», 
«Девушка пела в церковном 
хоре…», «Когда Вы стоите на 
моем пути…», «На железной 
дороге», цикл «На поле 
Куликовом»,       «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «О, весна, без конца 
и без краю…», «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «Она 
пришла с мороза…»; 
«Предчувствую Тебя. Года 
проходят мимо…», 
«Рожденные в года глухие…», 
«Россия», «Русь моя, жизнь 
моя, вместе ль нам маяться…», 
«Пушкинскому Дому», 
«Скифы» 

Модернизм конца XIX – ХХ 
века 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Ветер принес 
издалека…», «Встану я в утро 
туманное…», «Грешить 
бесстыдно, непробудно…», «Мы 
встречались с тобой на закате…», 
«Пляски осенние, Осенняя воля, 
Поэты, «Петроградское небо 
мутилось дождем…», «Я – 
Гамлет. Холодеет кровь», «Я 
отрок, зажигаю свечи…», «Я 
пригвожден к трактирной 
стойке…» 
Поэма «Соловьиный сад» 
Л.Н. Андреев 
Повести и рассказы: «Большой 
шлем», «Красный смех», «Рассказ 
о семи повешенных», «Иуда 
Искариот», «Жизнь Василия 
Фивейского». 
Пьеса «Жизнь человека» 
В.Я. Брюсов 
Стихотворения: «Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что-то 
позорное в мощи природы...», 
«Неколебимой истине...», 
«Каменщик», «Творчество», 
«Родной язык». «Юному поэту», 
«Я» 
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения: 
«Безглагольность», «Будем как 
солнце, Забудем  о том...» 
«Камыши», «Слова-хамелеоны», 
«Челн томленья», «Я мечтою 
ловил уходящие тени…», «Я – 
изысканность русской 
медлительной речи...» 
А.А. Ахматова* 
О.Э. Мандельштам* 
Н.С. Гумилев 
Стихотворения: «Андрей Рублев», 
«Жираф»,   «Заблудившийся 
трамвай», «Из логова змиева», 
«Капитаны», «Мои читатели», 
«Носорог», «Пьяный дервиш», 
«Пятистопные ямбы», «Слово», 
«Слоненок», «У камина», 
«Шестое чувство», «Я и вы» 
В.В. Маяковский* 
В.В. Хлебников 
Стихотворения «Бобэоби пелись 
губы…», «Заклятие смехом», 
«Когда умирают кони – 
дышат…», «Кузнечик», «Мне 
мало надо», «Мы желаем звездам 
тыкать…», «О достоевскиймо 
бегущей тучи…», «Сегодня снова 
я пойду…», «Там, где жили 
свиристели…», «Усадьба ночью, 
чингисхань…». 
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  М.И. Цветаева*, С.А. Есенин* 
В.В. Набоков*, И.Ф. Анненский, 
К.Д. Бальмонт,   А. Белый, 
В.Я. Брюсов,  М.А. Волошин, 
Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 
Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 
Хлебников, В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 
Поэма «Реквием» 

А.А. Ахматова 
Стихотворения:        «Вечером», 
«Все расхищено, предано, 
продано…», «Когда в тоске 
самоубийства…», «Мне ни к 
чему       одические       рати…», 
«Мужество», «Муза» («Когда я 
ночью жду ее прихода…».) «Не 
с теми я, кто бросил землю…», 
«Песня    последней    встречи», 
«Сероглазый король», «Сжала 
руки   под   темной   вуалью…», 
«Смуглый отрок бродил по 
аллеям…» 

Литература советского времени 
А.А. Ахматова 
«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 
бывают дни такие…», «Родная 
земля», «Творчество», «Широк и 
желт вечерний свет…», «Я 
научилась просто, мудро жить…». 
«Поэма без героя» 
С.А. Есенин 
«Клен ты мой опавший…», «Не 
бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…», «Отговорила роща 
золотая…», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Русь советская», 
«Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Я обманывать себя 
не   стану…».   Роман   в   стихах 
«Анна         Снегина».         Поэмы: 
«Сорокоуст», «Черный человек» 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Адище города», 
«Вам!», «Домой!», «Ода 
революции», «Прозаседавшиеся», 
«Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Уже второй должно 
быть ты легла…», «Юбилейное» 
Поэма: «Про это» 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Все повторяю 
первый стих…», «Идешь, на меня 
похожий», «Кто создан из 
камня…», «Откуда такая 
нежность», «Попытка ревности», 
«Пригвождена к позорному 
столбу», «Расстояние: версты, 
мили…» 
Очерк «Мой Пушкин» 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Айя-София», «За 
гремучую   доблесть грядущих 
веков…», «Лишив меня морей, 
разбега и  разлета…», «Нет, 
никогда  ничей я не  был 
современник…»,  «Сумерки 
свободы», «Я к губам подношу 
эту зелень…» 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Август», «Давай 
ронять слова…», «Единственные 
дни», «Красавица моя, вся 
стать…», «Июль», «Любимая – 
жуть!    Когда    любит    поэт…», 
«Любить иных – тяжелый 
крест…», «Никого не будет в 
доме…», «О, знал бы я, что так 
бывает…», «Определение 
поэзии», «Поэзия», «Про эти 
стихи», «Сестра моя – жизнь и 
сегодня    в    разливе…»,    «Снег 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь 
моя родная…», «Да! Теперь 
решено. Без возврата…», «До 
свиданья, друг мой, до 
свиданья!..», «Не жалею, не 
зову, не плачу…», «Песнь о 
собаке», «Письмо к женщине», 
«Письмо матери», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Я последний поэт 
деревни…» 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли 
бы?», «Левый марш», «Нате!», 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским   летом   на   даче», 
«Лиличка!»,      «Послушайте!», 
«Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Скрипка 
и немножко нервно», 
«Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку», «Хорошее 
отношение к лошадям» 
Поэма «Облако в штанах», 
«Первое   вступление   к   поэме 
«Во весь голос» 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О 
сколько их упало в эту 
бездну…», «О, слезы на 
глазах…». «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), 
«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…», «Мы 
живем под собою не  чуя 
страны…»,   «Я вернулся в мой 
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 город, знакомый до слез…», «Я 
не слыхал рассказов 
Оссиана…», «Notre Dame» 

идет», «Столетье с лишним – не 
вчера…» 
Роман «Доктор Живаго» 
М.А. Булгаков 
Книга рассказов «Записки юного 
врача». Пьесы «Дни Турбиных», 
«Бег», «Кабала святош» 
(«Мольер»), «Зойкина квартира» 
А.П. Платонов 
Рассказы и повести: «Река 
Потудань», «Сокровенный 
человек», «Мусорный ветер» 
М.А. Шолохов 
Роман «Поднятая целина». 
Книга рассказов «Донские 
рассказы» 
В.В. Набоков 
Романы «Машенька», «Защита 
Лужина» 
М.М. Зощенко 
Рассказы: «Баня», «Жертва 
революции»,    «Нервные   люди», 
«Качество продукции», 
«Аристократка»,  «Прелести 
культуры»,   «Тормоз 
Вестингауза», «Диктофон», 
«Обезьяний язык» 
А.Н. Островский 
Роман «Как закалялась сталь» 
А.И. Солженицын 
Повесть «Раковый корпус», статья 
«Жить не по лжи» 
В.Т. Шаламов 
Рассказы: «Сгущенное молоко», 
«Татарский мулла и чистый 
воздух», «Васька Денисов, 
похититель свиней», «Выходной 
день» 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Верую», «Крепкий 
мужик», «Сапожки», 
«Танцующий Шива» 
Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения: «В жилищах 
наших», «Вчера, о смерти 
размышляя…», «Где-то в поле, 
возле Магадана…», «Движение», 
«Ивановы»,        «Лицо        коня», 
«Метаморфозы».    «Новый Быт», 
«Рыбная лавка», «Искусство», «Я 
не ищу гармонии в природе…» 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «В тот день, когда 
окончилась война…», «Вся суть в 
одном-единственном завете…», 
«Дробится рваный  цоколь 
монумента...»,  «О сущем», 
«Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…» 
И.А. Бродский 
Стихотворения: «1 января 1965 
года», «В деревне Бог живет не по 
углам…», «Воротишься на 
родину. Ну что ж…», «Осенний 
крик ястреба», «Рождественская 
звезда», «То не Муза воды 
набирает в рот…» «Я обнял эти 
плечи и взглянул…» 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения:  «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Во 
всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 
ночь», «Февраль. Достать 
чернил и плакать!..» 
Е.И. Замятин 
Роман «Мы» 

М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье  сердце» 
Романы  «Белая гвардия», 
«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. 
Рассказы и повести: «В 
прекрасном и яростном мире», 
«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков 
Рассказы «Облако, озеро, 
башня», «Весна в Фиальте» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Один 
день Ивана 
Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 
Книга «Архипелаг ГУЛаг» 
В.Т. Шаламов 
Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», 
«Тифозный карантин», 
«Последний бой майора 
Пугачева» 
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  Нобелевская лекция 
Н.М. Рубцов 
Стихотворения: «В горнице», 
«Видения на холме», «Звезда 
полей», «Зимняя песня», «Привет, 
Россия, родина моя!..», «Тихая 
моя родина!», «Русский огонек», 
«Стихи» 

Проза второй половины ХХ 
века 
Ф.А. Абрамов 
Роман «Братья и сестры» 
Ч.Т. Айтматов 
Повести «Пегий пес, бегущий 
краем моря», «Белый пароход», 
«Прощай, Гюльсары» 
В.П. Аксенов 
Повести «Апельсины из 
Марокко», «Затоваренная 
бочкотара» 
В.П. Астафьев 
Роман    «Царь-рыба».     Повести: 
«Веселый солдат», «Пастух и 
пастушка» 
В.И. Белов 
Повесть «Привычное дело», книга 
«Лад» 
В.В. Быков 
Повести: «Знак беды», «Обелиск», 
«Сотников» 
Б.Л. Васильев 
Повести: «А зори здесь тихие», «В 
списках не значился», «Завтра 
была война» 
В.С. Гроссман 
Роман «Жизнь и судьба» 
С.Д. Довлатов 
Книги «Зона», «Чемодан», 
«Заповедник» 
Ю.О. Домбровский 
Роман «Факультет ненужных 
вещей» 
Ф.А. Искандер 
«Детство Чика», «Сандро из 
Чегема», «Кролики и удавы» 
Ю.П. Казаков 
Рассказ «Во сне ты горько 
плакал» 
В.Л. Кондратьев 
Повесть «Сашка» 
Е.И. Носов 
Повесть «Усвятские 
шлемоносцы» 
Б.Ш. Окуждава 
Повесть «Будь здоров, школяр!» 
В.Н. Некрасов 
Повесть «В окопах Сталинграда» 
В.Г. Распутин 
Рассказы и повести: «Деньги для 
Марии», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой». 
А.Д. Синявский 
Рассказ «Пхенц» 
А. и Б. Стругацкие 
Романы: «Трудно быть богом», 
«Улитка на склоне» 
Ю.В. Трифонов 

И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец 
прекрасной эпохи», «На смерть 
Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 
погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо 
дикого зверя в клетку…» 

В.М. Шукшин 
Рассказы «Срезал», 
«Забуксовал», «Чудик» 
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  Повесть «Обмен» 
В.Ф. Тендряков 
Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб 
для собаки» 
Г.Н. Щербакова 
Повесть «Вам и не снилось» 

Драматургия второй половины 
ХХ века: 
А.В. Вампилов 
Пьесы «Старший сын», «Утиная 
охота» 
А.М. Володин 
Пьеса «Назначение» 
В.С. Розов 
Пьеса «Гнездо глухаря» 
М.М. Рощин 
Пьеса «Валентин и Валентина» 

Поэзия второй половины XX 
века 
Б.А. Ахмадулина, 
А.А. Вознесенский, 
В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 
Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, 
Ю.Д. Левитанский, 
Л.Н. Мартынов, Вс.Н. Некрасов, 
Б.Ш. Окуджава, Д.С. Самойлов, 
Г.В. Сапгир, Б.А. Слуцкий, 
В.Н. Соколов,      В.А. Солоухин, 
А.А. Тарковский, О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 
процесс 
Б.Акунин 
«Азазель» 
С. Алексиевич 
Книги «У войны не женское 
лицо», «Цинковые мальчики» 
Д.Л. Быков 
Стихотворения, рассказы, Лекции 
о русской литературе 
Э.Веркин 
Повесть «Облачный полк» 
Б.П. Екимов 
Повесть «Пиночет» 
В.С. Маканин 
Рассказ «Кавказский пленный» 
В.О. Пелевин 
Рассказ «Затворник и 
Шестипалый», книга «Жизнь 
насекомых» 
Л.С. Петрушевская 
«Новые робинзоны», «Свой круг», 
«Гигиена» 
З. Прилепин 
Роман «Санькя» 
Т.Н. Толстая 
Рассказы: «Поэт и муза», 
«Серафим», «На золотом крыльце 
сидели». 
Роман «Кысь» 
Л.Е. Улицкая 
Рассказы, повесть «Сонечка» 

  Мировая литература 
Г. Аполлинер 
Стихотворения 
О. Бальзак 
Романы «Гобсек», «Шагреневая 
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  кожа» 
Г. Белль 
Роман «Глазами клоуна» 
Ш. Бодлер 
Стихотворения 
Р. Брэдбери 
Роман «451 градус по 
Фаренгейту» 
П. Верлен 
Стихотворения 
Э. Верхарн 
Стихотворения 
У. Голдинг 
Роман «Повелитель мух» 
Ч. Диккенс 
«Лавка древностей», 
«Рождественская история» 
Г. Ибсен 
Пьеса «Нора» 
А. Камю 
Повесть «Посторонний» 
Ф. Кафка 
Рассказ «Превращение» 
Х. Ли 
Роман «Убить пересмешника» 
Г.Г. Маркес 
Роман «Сто лет одиночества» 
М. Метерлинк 
Пьеса «Слепые» 
Г. де Мопассан 
«Милый друг» 
У.С. Моэм 
Роман «Театр» 
Д. Оруэлл 
Роман «1984» 
Э.М. Ремарк 
Романы «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища» 
А. Рембо 
Стихотворения 
P.M. Рильке 
Стихотворения 
Д. Селлинджер 
Роман «Над пропастью во ржи» 
У. Старк 
Повести: «Чудаки и зануды», 
«Пусть танцуют белые медведи» 
Ф. Стендаль 
Роман «Пармская обитель» 
Г. Уэллс 
Роман «Машина времени» 
Г. Флобер 
Роман «Мадам Бовари» 
О. Хаксли 
Роман «О дивный новый мир», 
Э. Хемингуэй 
Повесть «Старик и море», роман 
«Прощай, оружие» 
А. Франк 
Книга «Дневник Анны Франк» 
Б. Шоу 
Пьеса «Пигмалион» 
У. Эко 
Роман «Имя Розы» 
Т.С. Элиот 
Стихотворения 

  Родная (региональная) 
литература 
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  Данный раздел  списка 
определяется  педагогом- 
составителем рабочей программы 

Литература народов России 
Р. Гамзатов, М. Джалиль, 
К. Кулиев и др. 

 

 

2.2.2.3.Родной язык (русский) 
 

Предмет «Родной язык (русский)» включает в себя: 

Язык и культура 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной  

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами  

русских писателей (по выбору педагога). Разнообразие языка. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в родном языке 

(русском). Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

«Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур.  

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний,  

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены  

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской  

речи. 

Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого 

этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового 

общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Функциональные разновидности языка. Речевые жанры диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей 

предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности 
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композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 

сложного плана и тезисов. 

 

2.2.2.4.Родная литература (русская) 

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).

 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. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский). 
 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Изучение иностранного языка 

на базовом  уровне среднего общего образования обеспечивает достижение 

следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие 
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способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Освоение учебного  предмета «Иностранный 

 язык (английский)» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык. 

Иностранный язык (английский) 

 Базовый уровень 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без 

опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ,  

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 
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восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать 

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных  

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных 

слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций 

в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
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письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи  

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов. Определение части речи по аффиксу.  

Распознавание и употребление в речи различных средств связи. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа 

и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

2.2.2.6. История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО. 

Курс по всеобщей истории  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. 

Основные черты индустриального общества в начале XX в. Социальный 
реформизм. Два пути реализации экономического потенциала. Индустриализм и 

единство мира. Новое соотношение сил между великими державами. Политическое 

развитие в начале XX в. Демократизация. Политические партии и политическая 
борьба в начале XX в.   

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.   

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана 

Шлиффена. Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская 
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мясорубка» и военные действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные 
действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. 

Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918 - 1939)  
Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской 

империи. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм.  
Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-

е гг. Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  

Международные отношения в 1920-е гг.   

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия. Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. 

Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-

американски. Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 1920-е 
гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республики.   

 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути 
выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. 

Фашистские диктатуры. Авторитарные режимы.  

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство».  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация 

экономики. Идеология национал-социализма.   
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму. Народный фронт во Франции. Народный фронт и Гражданская война в 
Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.   

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий 
кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.  

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Индия в первой половине XX .  
 

Вторая мировая война  

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. 

Наступление агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. 
Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период 
Второй мировой войны.  

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги 

Второй мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад 

антигитлеровской коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 
Процессы над военными преступниками.  
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Соревнование социальных систем  
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе.  
Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) 

система международных отношений. Две тенденции в развитии международных 

отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённости 

в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 
– 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка 

ядерных вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка 

международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.   

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. 

«Общество потребления». Главные черты экономического развития. Государство 

благосостояния. «Общество потребления». Особенности формирования 

государства благосостояния в странах Запада.   
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное информационное 

общество. Постиндустриальное общество и современные политические процессы. 
Демократизация.   

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика 
неоконсерваторов. Общие итоги политики неоконсерваторов. Идеология и 

политика «третьего пути». Общие итоги политики «третьего пути».   

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. Политические партии и политические идеологии. Гражданское 
общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 

1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования 
постиндустриального общества. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения.   

 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Становление и кризис коммунистических режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы. Попытки реформ в странах социалистического 

лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. Почему Польша стала 
первой страной, где произошла революция.   Политические и экономические 

реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.   

 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития. Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные 

регионы. Мировая социалистическая система. Классификация государств. 

Политическое развитие государств Тропической и Южной Африки.   
 

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. 

Выбор путей развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация 

коммунистической утопии. «Культурная революция». Начало реформ в 
Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  Итоги реформ. Достижения и 
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проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные 
проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового развития.   

 

Современный мир  
Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой 

финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и 

фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение человека в 
глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание 

разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и 

четвёртая промышленно-технологическая революция.   

Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 
единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики 

США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. 

Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в 
центре международных конфликтов. Международный терроризм. Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения.   

 
Курс по истории России  

Россия в годы "великих потрясений"  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение 
территориального раздела мира и кризис международных отношений. Военно-

политические блоки. Новые средства военной техники и программы 

перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский выстрел и 

начало войны. Планы сторон.  
Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. 

Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских 

воинов. Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы войны.  
Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и 

его программа. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного 
правительства. Русская православная церковь в условиях революции. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение 

вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков 

и левых эсеров.   

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты 

новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание 
новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.   

Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм. Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный 
коммунизм. План ГОЭЛРО.   

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в 

России. Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. 

Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор 
красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание 
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Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.   
 

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой 

власти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой 
власти к Русской православной церкви. Повседневная жизнь.  

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны.  

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны 

для демографии и экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. 

Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической политике.   
Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. 

Сокольникова. Создание Госплана и переход к пятилетнему планированию 
развития народного хозяйства.   

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и 

значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Национально-государственное строительство. Политика «коренизации».   
Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. 

Ленина и борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение 

политического курса.  
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. Международное положение после окончания Гражданской войны в 

России. Советская Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». 

Отношения со странами Востока. Создание и деятельность Коминтерна. 
Дипломатические конфликты с западными странами.   

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный 

контроль над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».   
«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана 

первой пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской 

индустриализации. Цена и издержки индустриализации. Итоги и достижения 

индустриального развития.   
Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях 

развития советской деревни. Политика сплошной коллективизации. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного 
строя.   

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. 

Формирование партийного государства. Репрессивная политика. Массовые 

общественные организации.   
 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование 

«нового человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в 
отечественной науке в 1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. 

Общественные настроения. Культура русского зарубежья.   

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба 
за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. 
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Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. СССР в международной политике 
накануне начала Второй мировой войны.   

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.   
СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя 

политика на начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. 

Укрепление трудовой и производственной дисциплины. Военно-патриотическое 
воспитание населения.  

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 

1941 – ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и 

планы сторон. Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. 
Героическая оборона Ленинграда.   

Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация 

на фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. 
Начало Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, 

формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.   

Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного 
времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в 

борьбе с фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и 

праздники. Летопись культурных утрат.   
Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942 – 1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на 

Курской дуге. Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода 

войны.  
 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны.  
Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.   
Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического 

роста. Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние 

сельского хозяйства.   
Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура 

высших органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и 

репрессии в высшем руководстве. КПСС как основа советской политической 

системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной 
стабильности.   

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы 
образования. Развитие науки. Основные тенденции развития искусства.  

 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». Разделение Европы. Консолидация социалистических государств. 
Образование КНР и советско-китайские отношения. Корейская война. 
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Наращивание вооружений.   
 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и 
осуждение культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-

х гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении 

космоса. Социальное развитие.   

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и 

интеллигенция. Развитие образования. Зарождение новых форм общественной 

жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни.   
Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Отношения с Западом. Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем. СССР и страны третьего мира.   
Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг.  

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. 
Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». 

Конституция СССР 1977 г.   

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х 

гг. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа 
промышленности. Научные и технические приоритеты. Социальная политика. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели развития.   

 
Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. 

Общественные настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 
1980 г. в Москве.   

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы 

внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма.  

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг.  

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-
х гг. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии 

перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы.   
Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало 

перехода к рыночной экономике. Программа «500 дней».   
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и 
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плюрализм мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в 
религиозной политике. Результаты политик гласности.   

Реформа политической системы. Начало демократизации советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. 

Раскол в КПСС.   

Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике. «Новое мышление». СССР и Запад. Начало 
разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение 

к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.   

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад 
СССР. Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъём 

национальных движений. Противостояние между союзным Центром и 

республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и 

распад СССР.   

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг.  

Российская Федерация  
Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных 

экономических преобразований. Падение жизненного уровня населения. 

Приватизация. Развитие экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Экономические меры правительства Е.М. Примакова. Первые 

результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой экономике.   

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка 

новой Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. 
Конституция России 1993 г. и её значение. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг.   
 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития 

духовной жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. 
Традиционные религии.   

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место 

России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в 
Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор 

внешней политики. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг.  

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг.  
Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. 

Ельцина. Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской 

государственности. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 
Новые государственные символы России. Усиление борьбы с 

терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. 

Итоги политического развития страны в 2000-е гг.  

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы 
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внешнего долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных 
национальных программ. Демографическая политика. Итоги социально-

экономического развития страны.   

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского 
общества. Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения 

российского спорта. Власть и церковь.  

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения 
России с США и Западом. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, 

Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на международной 

арене. Итоги внешней политики России.  
Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 
Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных 

отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 

г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в 

Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным 
терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г.  

 

 

 

2.2.2.7. Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» в МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

реализуется в соответствии с ФГОС СОО. 

Человек в обществе 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Основные направления общественного развития:  

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Свобода и ответственность 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Общество как мир культуры 
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Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь.  

Мораль. Нравственная культура. Основные направления развития 

образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Искусство, его основные функции. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное  

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Экономическая жизнь общества 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 
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функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политическая жизнь общества 

 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 
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основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно- политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 

 

                      2.2.2.8.Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование 

реализуется: 

На базовом уровне: 

Выпускник научится использовать в повседневной жизни 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться использовать в 

повседневной жизни и возможность успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

на углубленном уровне: 

Выпускник научится продолжать образование по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические 

действия. Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, 

делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на 

множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 

содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 
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Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 

Решение практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и 

проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней.  

Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. 

Приближенное значение иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, 

корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных 

уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение  

промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства 

функций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой 

коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. 

график функции y  . График функции y  
k 

. 
x 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

(возрастание или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 

период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение 

синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 

90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций y  cos x, y  sin x, y  tgx . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные 

уравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке 

как тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные многочленов. 
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Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума с помощью производной. Наглядная 

интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. 

Понятие об интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и 

площади фигур. 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.  

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь 

круга. Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. 

Касательная к окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы 

Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости. 
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Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на 

нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение 

площадей и объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Примеры изменчивых величин. 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление 

вероятностей событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры 

нормального распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и  

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и  

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y  . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 
     

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 0, , , , 
6 4 3 2 

рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.. 



 
 

124 
 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Обратные тригонометрические   функции,   их   свойства   и   графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Геометрия 
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Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости.  

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов,  

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и  

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь  

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 
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векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение 

задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 

случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 
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задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной  

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y  . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 

Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач 

с использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы.  

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 

системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального 

числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения  

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента.  

Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули      функции,      промежутки      знакопостоянства,      монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть 

числа» y  x и «целая часть числа» y  x . 
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Тригонометрические функции числового аргумента y  cos x , y  sin x , 

y  tg x , y  ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие  

системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 
и график. Число e и функция y  ex . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 
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производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов 

функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием  

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и  

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 



 
 

130 
 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с  

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса 

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей  

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
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Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления 

данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их 

связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
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                        2.2.2.9. Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы, 

соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные 

связи. 

Базовый уровень 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 

знания. Свойства информации. Информация в технике. Передача информации.  

Обработка информации. Хранение информации. Структура информации. 

Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в 

другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические 

операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Шестнадцатеричная система 

счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции.  

Применение. Троичная уравновешенная система счисления. Двоично- 

десятичная система счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки.  

Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. Цветовые модели. 

Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трехмерная 

графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка 

звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических 

выражений. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение логических выражений. 

Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество решений 

логического уравнения. Системы логических уравнений. Синтез логических 

выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с 

помощью СКНФ. Множества и логические выражения. Задача дополнения 

множества до универсального множества. Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 
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Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения 

чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 

представления чисел. Программное повышение точности вычислений. Хранение 

в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции 

с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычисления. Облачные вычисления. Выбор 

конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров.  

Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура 

компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешними устройствами. Процессор. Арифметико-логическое устройство. 

Устройство управления. Регистры процессора. Основные характеристики 

процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя 

память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. 

Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. 

Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права.  

Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 

использование ПО. Программы для обработки текстов. Технические средства 

ввода текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена.  

Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. 

Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. Многостраничные 

документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки.  

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная 

работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной 

работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для  

дизайна и верстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка 

мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. Программы для создания презентаций. Содержание 

презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде.  

Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слайдами. 

Анимация в презентациях. Системное программное обеспечение. 
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Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 

Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. 

Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные 

имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная 

паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. 

Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. 

Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платежные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов.  

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертежник. Исполнитель Редактор.  

Введение в язык Паскаль. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление на целое и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные 

циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 

переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. 

Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ 

рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. 

Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. 

Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных 

элементов. Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). 

Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. 

Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближенные методы. Метод перебора. Метод деления 

отрезка пополам. Использование табличных процессоров. Дискретизация. 

Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 
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Оптимизация. Локальный и лобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. Статистические расчеты. Свойства ряда 

данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов 

эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от  

вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы  

шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. 

Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. Информационное общество. Информационные технологии. 

«Большие данные». Государственные электронные сервисы и услуги. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной 

информацией. Задача с двумя кучами камней. 

Модели   мышления.    Искусственный    интеллект.    Нейронные    сети. 

Машинное обучение. Большие данные. 

Этапы   моделирования.    Постановка    задачи.    Разработка    модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 

Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. 

Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. 
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Базы данных 

Основные   понятия.    Типы    информационных    систем.    Транзакции. 

Таблицы. Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Реляционная модель данных. Математическое описание базы данных. 

Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких 

таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. Формы. Простая форма. Формы 

с подчиненными. Кнопочные формы. Отчеты. Простые отчеты. Отчеты с 

группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные 

системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. 

Веб-программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление веб-страниц. 

Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук,  

видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная верстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная верстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов 

на сайт. 

Алгоритмизация и программирование 

Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. 

Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. Нормальные 

алгоритмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые 

функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность 

алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование 

Целочисленные алгоритмы.   Решето   Эратосфена.   «Длинные»   числа. 

Квадратный корень 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-

частотный словарь. 
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Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с 

помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных 

структур. Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение 

двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда- 

Уоршелла. Использование списков смежности. 

Динамическое   программирование.    Поиск    оптимального    решения. 

Количество решений. 

Модель и представление. Графика и анимация Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая 

маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. 

Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб- 

сайтов. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка 

элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы 

векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Трехмерная графика Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление ребер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. 

Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 

Текстуры. UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры 

рендеринга. Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация 



 
 

138 
 

сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические 

явления. Язык VRML. 
 

                   2.2.2.10.Физика 
 

«Физика» как учебный предмет занимает важное место в формировании  

научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 

познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании  

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из 

разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система  

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 
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Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, 

резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева- 

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом  

поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и  

сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся  

проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного 

тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. 

Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции 

деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 
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Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции 

Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Перечень практических и лабораторных работ (на выбор 

педагога) 

Прямые измерения: 

1. измерение мгновенной скорости с использованием 

секундомера или компьютера с датчиками; 

2. сравнение масс (по взаимодействию); 

3. измерение сил в механике; 
4. измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами; 

5. оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва 
капель); 

6. измерение термодинамических параметров газа; 

7. измерение ЭДС источника тока; 

8. измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 
помощью электронных весов; 

9. определение периода обращения двойных звезд (печатные 

материалы). 
Косвенные измерения: 

1. измерение ускорения; измерение ускорения свободного 

падения; 

2. определение энергии и импульса по тормозному пути; 
3. измерение удельной теплоты плавления льда; 

4. измерение напряженности вихревого электрического поля 

(при наблюдении электромагнитной индукции); 

5. измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
6. определение показателя преломления среды; 

7. измерение фокусного расстояния собирающей и 

рассеивающей линз; 
8. определение длины световой волны; 

9. определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

1. наблюдение механических явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета; 
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2. наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

3. наблюдение диффузии; 

4. наблюдение явления электромагнитной индукции; 
5. наблюдение волновых свойств света: дифракция, 

интерференция, поляризация; 

6. наблюдение спектров и др. 

 
2.2.2.11. Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, 
формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 
основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 

отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от 
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 

экономии сырья, охране окружающей среды. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 
связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с 
учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 
органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 
их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 
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органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной 
группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 
Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере 
метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе 
и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 
углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 
синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. 
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд 

алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты 
растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
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Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием 

как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения 
этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и 

этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 
Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
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Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 
натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представителипредельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 
гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 
кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 

характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 
промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. 
Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная  

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 
продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Типы химических реакций в 
органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-
аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков 
при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. 
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Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния 
атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл 
Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 
химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 
кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 
реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 
катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 
давление, температура) для создания оптимальных условий протекания 

химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, 

гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 
гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно- 

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности 
организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ 

– металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 
коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической 
информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 
методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 



 
 

147 
 

минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с 
бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной 

гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 
Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и 

фауны от химического загрязнения. 
 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.  
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 
 Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение 

органических веществ.  

Решение экспериментальных задач на распознавание 
органических веществ. 

 Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь 

между классами неорганических соединений». 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь 

между классами органических соединений». 
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Получение этилена и изучение его свойств.  

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

 Гидролиз жиров. 
Изготовление мыла ручной работы. Химия 

косметических средств. 

Исследование свойств белков. Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.  

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. Гидролиз углеводов. 
Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость 

химической реакции. Определение концентрации раствора 
аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

2.2.2.12. Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 
учебно- исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано 

на: подготовку к последующему профессиональному образованию; 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 

биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на 

углубленном уровне 
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обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и 
учебно- исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 
оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета 

на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 
модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества 

часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в 

том или ином классе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения 
знаний в том числе через практическую деятельность. В программе содержится 

примерный перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей 

программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 
целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 
биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и 

их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 
Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки. 

 

Организм 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
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Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 
растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 
человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления 

и перспективы развития. Биобезопасность. 

 
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

 

перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 
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растений. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 
бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных 

и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 
 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или  

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 
микропрепаратах. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  
Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 
вариационной кривой. Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 
экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 
Изучение экологических адаптаций человека. Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 
 

 

2.2.2.13.Астрономия  

Введение в астрономию 

Основные астрономические   объекты   Вселенной:   планеты,   Солнце, 

звезды, звездные скопления, галактики; физические процессы в пространстве.  

Свойства небесных тел. Сведения о современных оптических, инфракрасных, 

радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. 

 

Астрометрия 

Звездное небо и видимое движение небесных светил. Вид звездного неба, 

разбиение его на созвездия, объекты в созвездиях. Развитие астрономии в 
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античные времена. Небесные координаты. Небесный экватор и небесный 

меридиан. Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и затмения.  

Фазы Луны, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Время и календарь. Звездное и солнечное время, звездный и тропический  

год. Устройство лунного и солнечного календаря. 

Небесная механика 

Строение Солнечной системы: геоцентрическая и гелиоцентрические 

системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение Ньютоном;  

космические скорости и межпланетные перелеты. 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной 

системы. Планеты земной группы и планеты - гиганты, их принципиальные 

различия. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. 

Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их 

схожесть с Землей. 

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и   их   свойства.   Малые   тела   Солнечной   системы. 

Метеоры и метеориты 

Астрофизика и звездная астрономия 

Типы оптических телескопов, радиотелескопов и методы наблюдений с 

их помощью. Методы и результаты наблюдений Солнце; основные 

характеристики. Проявление солнечной активности и связанные с ней процессы  

на Земле и в биосфере. Внутреннее строение Солнца. Основные 

характеристиках звезд, их взаимосвязи, внутреннее строение звезд различных 

типов. Природа белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. Новые и  

сверхновые звезды. 

Млечный Путь – наша Галактика 

Галактика – Млечный Путь: объекты, ее составляющие, распределение 

газов и пыли в ней, рассеянные и шаровые скопления, ее спиральная структура. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Галактики 

Различные типы галактик. Расстояние до них по наблюдениям красного 

смещения линий в их спектрах. Закон Хаббла. Вращение галактик и скрыта 

темная масса в них. Активные галактики и квазары. Физические процессы, 

протекающие в них. Распределение галактик и их скопление во Вселенной. 

Горячий межгалактический газ, заполняющий скопление галактик. 

Строение и эволюция Вселенной и современные проблемы 

астрономии 

Уникальный объект – Вселенная. Конечность или бесконечность 

Вселенной. Общая теория относительности. Современные направления 

изучения Вселенной. Ускоренное расширение Вселенной, роли темной энергии 
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и силы всемирного отталкивания. Представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни. Поиски жизни и разума во Вселенной. 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 
 

2.2.2.14.Физическая культура 
 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» в МАОУ «СШ №  2 

г.Валдай» направлено на приобретение компетентности в физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Общей целью является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и  

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Знания о физической культуре. История физической культуры. 

Физическая культура в современном обществе. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Требования к технике безопасности. Физическая культура (основные 

понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью. Система индивидуальных занятий оздоровительной  

и тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Физическая культура человека. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкульт – пауз. Самонаблюдение и самоконтроль. 
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Доврачебная  

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности,  

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

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

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации; бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание малого мяча; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Оценка эффективности занятий физкультурно- 

оздоровительной деятельностью. 

2.2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и  

напряженности в различных областях межгосударственного и 

межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся 

компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по 

защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у 

обучающегося  культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире, получение начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено в трех модулях. 

Модуль «Основы безопасности личности, общество и государство» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
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связанные с противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму и 

обеспечение личной безопасности. 

Модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

раскрывает основы здорового образа жизни, связанные с оказанием первой 

помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и 

профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Обеспечение военной безопасности государства» включает 

вопросы основы обороны государства, состав вооруженных сил Российской 

Федерации и основы военной службы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»    с    такими    предметами,    как    «Физика»,    «Химия», 

«Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей  

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 

использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и 

вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.  

Подготовка к выходу на природу. Разведение костра, приготовление пищи на 

костре, меры пожарной безопасности. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, 

лесные пожары – опасные ситуации природного характера, приводящие к 

гибели людей. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера - геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно-опасном, на химически-опасном, на 
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взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. Обеспечение личной безопасности 

в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений 

законов, права и обязанности граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Основные положения Конституции РФ, положения Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в РФ, в 

которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной  

безопасности Российской Федерации. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 
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антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности 

жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в 

террористической деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об  

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Национальный антитеррористический комитет, его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. 

Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место 

гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Основы здорового образа жизни 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успешному 

выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления 

наркотика. Профилактика наркомании. Правила личной гигиены. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Формирование 

правильных взаимоотношений полов. Инфекции, передаваемые половым путем, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и 

СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 
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Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте. 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. Понятие 

травматического шока. Методы снятия травматического шока. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации. Различные способы переноски пострадавших. 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Переломы. Вывихи. Растяжения 

и разрыв связок и мышц. Помощь при вывихах челюсти. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. 

Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины. 

Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких различными способами. 

Основы обороны государства 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Гражданская оборона 

как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской  

обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 

Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение и задачи. План 

гражданской обороны общеобразовательной организации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. История создания Вооруженных Сил России. Дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

Сухопутные войска. Воздушно-космические силы. Военно-морской флот. 

Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. 
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Другие войска и воинские формирования и органы, привлекаемые к обороне 

страны. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества защитника Отечества. Дружба и войсковое 

товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающая на предназначение воинской части и ее принадлежность. Ордена 

– почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Военная форма одежды. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет, организация  

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям, ее 

предназначение и порядок осуществления. Добровольная подготовка граждан к  

военной службе, основные ее направления. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 

Основы военной службы 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение 

пожарной безопасности. Распределение времени и внутренний распорядок в 

повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. Сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд, его предназначение, 

состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи  

отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 
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приветствия в строю, на месте и в движении. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной  

разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из 

автомата. Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. 

Общевоинские уставы. Общие положения Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие положения 

Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общие положения Устава гарнизонной, комендантской и караульной служб, 

строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 

Военной присяге (принесение обязательства). Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага Российской Федерации. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

                                      2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" (далее – 
Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 
«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 
заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" и призвана помочь 
всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 
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формировать у них основы российской идентичности; готовность к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 
обучающимися в школе и предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 
Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления 
физического воспитания. Ценность труда лежит в 
основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 
воспитания. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Процесс воспитания в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" основывается на 
следующих принципах: 
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 
образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
развития школьника, а воспитание -это педагогическая поддержка 
процесса развития личности обучающегося, организация основных 
совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности 
и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 
деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности; 
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- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско- взрослых общностей, которые бы объединяли 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и 
детей; 

 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 
школьников и педагогов; 

-Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 
культура общения и т.д; 

 

Основными традициями воспитания вшколе  являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 
до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того 
или иного дела) в школе создаются такие условия, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах; 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 
являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
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актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
в школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 
общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены 
в Конституции Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
определенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является 
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 
способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 
социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на 
обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не 
только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых 
в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 
возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности 
школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 
занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 
планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 
проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 
организаций (РДШ, волонтерское движение и т.д.); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
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обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 
ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 
школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 
возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 
следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 
образования. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 
общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, 
выбора дальнейшего жизненного пути посредством реального 
практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в 
школе, через: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, 
принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 
ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему 
родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения 
собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества. 

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 
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единственное внимание. 
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 
необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 
разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 
людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 
в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального 
поведения школьников. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, 
целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная 

на установлении конструктивных отношений и целенаправленной 
организации совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной 

системной работы по развитию проектной деятельности школьников, 

позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности; 
4) Обеспечение 100%  охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с 

привлечением педагогов дополнительного образования; 
5) Модель управления результатами образования на основе 

системы распределения профессиональных поручений с учетом 

свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной 

ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на 

которых основывается   процесс воспитания в МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» :  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении 
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родителей учащихся; 

 организация основных совместных дел школьников, педагогов и 

родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания 
осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной 
работы школы. 

 

1.Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их 
законными представителями Работа с 
классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 
сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 
ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 
ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 
героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 
позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе; 

• 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: тематических (согласно плану классного 
руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, 
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событию в классе, в городе, области, стране), способствующих расширению 
кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих 
лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, способствующих 
сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 
стрессовые ситуации; проблемных, направленных на устранение 
конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющих решать спорные 
вопросы; организационных, связанных с подготовкой класса к общему 
делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного 
поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 
других людей; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений 
и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно 

с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада  
школьной жизни. 

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 
(при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 
задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
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общественном молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 
участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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 обучающимися и семьями, находящимися в социально-
опасном положении, состоящими на различных видах учёта, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации (совместно с социально-
психологической службой школы): работа направлена на контроль за 
свободным времяпровождением. Формы и виды работы: вовлечение детей в 
кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, 
делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 
родителями. 

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; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных 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. 
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2. 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 
(обучающимися), 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, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества 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. 

 
3. Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно  через: 
 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им 

 
 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Внеурочная деятельность в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай"  опирается 

на содержание среднего общего образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и 
реализует индивидуальные потребности обучающихся путем 
предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию 
детей. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 
обучающегося происходит становление личности ребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации 
внеурочной деятельности, которая предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-
вспомогательным персоналом школы; организует в классе 
образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива 

класса; 
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 
мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 
помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 
целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на развитие коммуникативных и лидерских 
компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 
Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 
пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 
организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
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в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" осуществляется в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары 
с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 
и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, 
обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 
представителей). 
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5.  Модуль «Самоуправление» 
Самоуправление – это планирование всех дел, организация работы, а 

затем подведение и анализ их итогов. Ученическое самоуправление – это 
форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 
обеспечивающая развитие их самостоятельности в процессе принятия и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей. 
Самоуправление развивается только тогда, когда учащиеся оказываются в 
ситуации выбора и сами находят пути решения стоящих перед ними 
проблем. Именно принятие решения является ключевым для формирования 
мотива группового действия. Самоуправление быстрее развивается там, где 
сфера интересов учащихся выражена наиболее ярко. 

Совместно со школьным самоуправлением добиваемся конкретных 
результатов над поставленными задачами: 

 развитие стремления к самопознанию, самосовершенствованию, 

самореализации; 

 формирование у подростков опыта межличностного взаимодействия, 
способности к социальному творчеству; 

 повышение уровня гражданской социальной ответственности в коллективных 

формах деятельности. 

 понимание необходимости воспитания в себе лидерских качеств. 
 познание своего творческого потенциала. 

освоение умений и навыков организаторской и управленческой 
деятельности различного уровня. 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит  их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 
педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 
назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое  самоуправление в МАОУ « СШ № 2 г. Валдай» 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для  
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, 

КВНы и т.п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу  

 с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

 за различные направления работы класса (например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за  порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

 

6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 
но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
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• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 
занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия города и области, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
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 («Проектория» и др); 

• 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; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования. 

 

 

Вариативные модули 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 
мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. 
Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 
вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 
принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 
взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 
ориентированные на преобразование окружающего социума: 
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патриотические акции 
– Акция «Согреем ладони, разгладим морщины» (посещение ветеранов 
педагогического труда), «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Памятные даты военной истории России»; экологические 
– «Чистый двор», акция «Соберем ребенка в школу» благотворительной 
направленности, оказание помощи в подготовке к школе учащихся из 
малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном 
положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, 
обуви); и др. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела 

и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 
на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в которых 
участвуют все классы школы: «День Знаний», «День самоуправления», 
«День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День 
Учителя», 
«День Великой Победы», «День Последнего звонка» и др.; 

• Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые 
старты, Дни здоровья, спортивные (подвижные, туристические) игры на 
местности, коллективный выход на спортивные соревнования, турниры по 
волейболу, теннису, бадминтону. 

• церемонии 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 
органы самоуправления, в Малые  группы по подготовке общешкольных 
ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и
 дел, направленных на сплочение класса, на реализацию плана 
деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, 
инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки,  проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
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старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ « СШ № 2 г.Валдай» первичная организация 
«Российское движение школьников» – это добровольное, самоуправляемое, 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставах 
общественных объединениях. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-
ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 
детских общественных объединениях осуществляется  через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 
объединениях демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

 развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 
общественных организаций для обсуждения вопросов планирования дел в школе.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 
привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микро-климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение  общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 
на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 
посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий  для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве  территории данных учреждений и т.п.), 
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дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт  гражданского 
поведения.  

 Военно-патриотическое направление: созданы и работают объединения 
обучающихся: отряд «Юные инспектора движения», клуб «Огнеборцы», ВПР 

«МУЖЕСТВО», «Ястребы» отряд Юнармия. Объединения  имеют свои программы 

деятельности и осуществляют многоуровневое сотрудничество с  организациями и 
предприятиями гражданского и патриотического профиля. Ребята участвуют в 

событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том 

числе в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях. 

Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно – 
патриотического направления РДШ. 

 Проект РДШ «Моя История». 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьной редакции; создании и поддержке интернет-
странички  школы и РДШ в соцсетях, в рамках Всероссийской медиа-школы они 
учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 
мероприятиях;  

  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

3.  Модуль «Школьные  и социальные медиа»  

Цель школьных медиа совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео - информации – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности. 

 Комплекс онлайн мероприятий, приуроченных к праздничным датам; 

 осуществления  поэтапного решения задач  формирования  единого 
информационного  пространства  учреждения; 

 осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности  
учреждения и распространению инновационных продуктов и практик; 

 содействия развитию  детской журналистики, издательских возможностей;  

 использования и внедрения современных технологий в воспитательный 
процесс учреждения. 
организуется и осуществляется на началах широкой инициативы и 
самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 
достижениями общечеловеческой культуры. 
Редакционный клуб «Наш мир» это разновозрастное объединение подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которой является 
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освещение через школьную газету, наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления. 
Развитие коммуникативной культуры  обучающихся средствами пресс-службы, 
формирует  навыки  общения и сотрудничества, поддержки творческой 
самореализации обучающихся.  

 Школьная интернет – группа в социальной сети «ВКонтакте» - 
разновозрастное  сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт  школы и соответствующую  группу  в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями  и родителями могли бы 
открыто  обсуждаться  значимые для школы вопросы. 
 

4.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии,  походы   помогают детям  расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  
На экскурсиях, и походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества.  
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

 В рамках проектов РДШ «Прогулки по стране», летний выездной 
палаточный лагерь; 

 В каждом классе предусмотрены регулярные пешие прогулки, экскурсии 
или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музеи, в картинные галереи, в 
театры, на предприятия, на природу; 

 В объединения внеурочной деятельности реализуются краеведческие  
экскурсии, организуемые  педагогами и родителями детей  в другие города или 
села.  Экскурсии имеют свои задачи и организуются  для углубленного изучения  
родного края, произошедших исторических событий, имеющихся природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, знакомства  с интересными 
людьми и династиями.   

  Ежегодно   организуется и проводится туристический слёт. Команды 
классов  участвуют в традиционных туристических  мероприятиях: 
соревнованиях  по технике пешеходного туризма, соревнованиях по 
спортивному ориентированию, конкурса знатоков лекарственных растений, 
туристской кухни, комбинированную эстафету и др.  
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Ежегодно сборная команда школы принимает участие в открытых городских 
соревнованиях по спортивному ориентированию «На все четыре стороны», 
открытых районных соревнованиях по туристическому двоеборью, открытых 
районных соревнованиях по спортивному ориентированию, посвящённых Дню 
памяти политических репрессий, открытых районных туристических 
соревнованиях школьников по виду «Дистанция – лыжная», посвящённые Дню 
защитника Отечества.  

 

5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда обогащает внутренний 
мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия: украшения к тематическим праздникам, памятным 
датам; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе: 
выставки рисунков, стенгазеты к праздникам; в школе имеются тематически – 
оформленные рекреации по направлениям: (историческая,  профориентационная и 
гражданской обороны). 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во 
дворе школы, спортивных и игровых площадок,  доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих  
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 Проект РДШ «Дизайн информации и пространства»; 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории; 
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  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 
ее традициях, правилах. 
 

6. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности,  это 
участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство в школе 
является повседневным, что предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство  позволяет развивать у обучающихся  коммуникативную 
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:   
На внешкольном уровне обучающиеся и их родители создают временные 

волонтѐрские добровольческие группы - команды, которые: 

 участвуют  в организации  культурных, спортивных,  развлекательных  
мероприятий районного и городского уровней  от лица  школы  (в работе курьерами, 
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 
мероприятия; 

 Участие в организации игровых площадок в рамках празднования Дня защиты 
детей ; 

 участвуют  в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе  школы  (в том числе районного, городского 
характера);  

 оказывают  посильную помощь  пожилым людям,  нуждающимся гражданам и 
детям, проживающим в микрорайоне школы;  

 привлекают к совместной работе  учреждения социальной сферы (детские 
сады,   центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения)  –  
в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для  
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 
учреждений и др.;  

 участвуют в акциях по  сбору помощи для нуждающихся, в том числе 
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 
чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы и классов – организация деятельности волонтерского 
отряда «Надежда»,  обучающиеся и их родители добровольно участвуют: 

 в организации праздников, торжественных мероприятиях, встречах с 
гостями школы (приветствие, работа в гардеробе, сопровождение гостей и помощь в 
ориентации на местности); 

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров (Посвящение в первоклассники, Прощание с 
азбукой, социально-значимая акция «Новогодний  калейдоскоп»;  
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 Акция  «Энергосбережение», экологический конкурс «На старт, эко – 
отряд!» РДШ. 

 в работе  с предметно-эстетической средой в здании школы 
(благоустройство, украшение:  уход за комнатными растениями, оформление к 
праздникам, изготовление предметов интерьера); 

 в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 
за деревьями и кустарниками, уход за мемориальными досками на стене школы).  

 

7. Модуль «Безопасность» 

 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного 
учреждения, так и за его пределами, в последнее время получают всё 
большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. 
Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной 
значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и 
умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; умение действовать 
индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 
угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. 

 

 В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 
формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям. 
1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 
целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 
предупреждению и 
устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 
происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 
 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров к работе по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 
воспитанниками Правил дорожного движения; 

 организация деятельности отряда ЮИД; 

 организация работы по пропаганде безопасности 
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дорожного движения с родителями. Для этого в МАОУ 
"СШ № 2 г.Валдай" используются следующие формы 
работы: 
На уровне среднего общего образования: 
 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по правилам дорожного движения, 

 участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

 инструктажи, беседы, классные часы, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 
поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного 
движения, проведение занятий в младших классах, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 
поведению на дорогах, по правилам  перевозки пассажиров, 

 внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 
проектирования, который позволяет организовать общение с учащимися 
на новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и 
приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет 
учащимся самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации 
проекта они изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, 
рекомендации, компьютерные презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. Профилактика 
пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, 
чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь 
действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его 
вызывают. 

На уровне основного и среднего общего образования: 
 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по пожарной безопасности, 

 тематические беседы и классные часы, 

 экскурсии в пожарную часть, 

 проведение занятий в младших классах 
 участие в конкурсах, в т.ч. дистанционно. 
3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на 

воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем людям всего 
мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 
имущественного положения; воспитание культуры межнационального согласия и 
уважения; создание 
психологически безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в 
образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 
психологического и физического травмированы; формирование 
уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 
наследию России как 
многонационального и многоконфессионального государства; расширение 
возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 
молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 
 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 
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террористической деятельности; 

 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

 формирование основ знаний об ответственности за совершение 
преступлений экстремистского и террористического характера; 

 развитие у учащихся умений и навыков
 правильных 

 действий при поступлении угрозы террористических 
актов; 

 формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 
сознания; 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим 
направлениям: 
 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за 
правонарушения экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их 
социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, 
сочувствию, состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере 
межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность 
детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых  
игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и 
конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и 
различий, уважения достоинства каждого человека. 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности. 
Реализация путем: 
• уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане; 
• организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 
национальной, религиозной розни; 

• организации родительских собраний по проблеме воспитания 
толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений 
экстремизма; 

• организации уроков доброты, нравственности; 
• встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в  противоправных действиях. 
•  

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 
воспитание. 
Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 
правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания 
и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. 
Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена 
развитием правового 
государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня 
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правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, 
необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 
неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностные качества, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и 
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 
На уровне среднего общего образования: 
 Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению; 

 Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

 Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

 Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по 

применению»; 

 Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 
5. Профилактика суицидального поведения 
Задачи воспитания: 
• оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 
построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 
сверстниками; 
• содействовать профилактике неврозов; 
• способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 
Реализация путем: 
• работы школьного педагога – психолога; 
• лекториев для педагогического коллектива; 
• индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 
руководителями; 
• общешкольных родительских собраний; 
• лекториев для родителей; 
• консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной 
ситуации; 
• мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в 
кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа 
«карты факторов суицидального риска»; 
• изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 
коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 
 
 
• комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 
обучения, развития, воспитания; 
• тематических классных часов; 
• консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 
• функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 
• информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
Задачи воспитания: 
- создание эффективной системы социальной поддержки детей и 
подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности; 
- организация профилактической работы по предупреждению 
правонарушений школьников; 
- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 
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родителей учащихся; 
- сотрудничество с организациями и службами Игринского района по 
работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и 
обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 
- воспитание ответственности за порученное дело; 
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 
Реализация путем: 
• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 
• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
детей «группы риска»; 
• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 
• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 
причин; 
• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых 
условий; 
• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 
«Безопасность» 
• родительских лекториев; 
• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 
• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 
• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 
деятельность; 
• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции. 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 
а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной  
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
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совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса следующие: 

 
Направление Критерии Способ получения 

информации 
Ответственные Оценочный 

инструментари 
й 

Результаты 
воспитания, 
социализации 
саморазвития  
обучающихся 

 

и 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение (в 
протокол МО – 
наличие проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 

Методика 
Капустина 

Н.
П. 

Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
взрослых 

 

 
и 

Наличие  Беседы с Заместитель Анкеты 
интересной,  обучающимися и их директора по ВР (опросы) для 
событийно  родителями, Классные учащихся и 
насыщенной и педагогическими руководители, родителей по 
личностно  работниками, Активные родители итогам 
развивающей  лидерами класса и  проведения 
совместной  школы, (в протокол  воспитательны 
деятельности  МО или совещания,  х мероприятий 
обучающихся и педсовета –   

взрослых  результаты качества   

  воспитания по   

  выбранным   

  показателям)   

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество совместной деятельности 
классных руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 
родителей (письменных) 

Классный руководитель 

Качество реализации личностно 
развивающего потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики результатов 
поведения и активности, учащихся 
на уроках, ВШК 

Заместитель директора 
по ВР 

Качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности 
(творческие отчеты), занятость в 
кружках и секциях 

Заместитель директора 
по ВР, педагог - 
организатор 

Качество реализуемой в школе 
работы с родителями 

Анализ динамики участия 
родителей в общешкольных и 
классных мероприятиях 

Классный руководитель 

Качество существующего в школе 
детского самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 
активности обучающихся в 
жизнедеятельности класса 
(школы) 

Классный руководитель 

Качество проводимых в школе 
профориентационных мероприятий 

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 
мероприятий 

Классный руководитель 
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Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников 

Заместитель директора 
по ВР, педагог – 
организатор 

Качество организации работы ДОО Анализ динамики участия 
обучающихся в мероприятиях 

Педагог - организатор 

Качество организации предметно- 
эстетической среды 

Информация о наличии и 
выполнении паспорта развития 

Заместитель директора, 

Качество работы школьных СМИ Отчет о наличии содержательной 
информации о трансляции 
воспитательной практики 

Классный руководитель 

Качество работы проводимых 
мероприятий 

Анализ динамики снижения 
уровня правонарушений 

Заместитель директора 
Классные руководители 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 
воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МАОУ "СШ № 2  
 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 

Месяц Дата Образовательное 
событие 

 

 

Сентябрь 

1 День Знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

2 -8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 2 День гражданской обороны 

3 День рождения великого русского поэта С.А.Есенина 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек (четвертый 
понедельник 
октября) 

28 - 30 День интернета. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 
(в любой из дней) 

30 Урок памяти (День памяти жертв политических репрессий) 

Ноябрь 4 День народного единства 

22 День словаря 

26 День матери в России 
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Декабрь 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции РФ 

29 - 30 Новогодние представления 

 

Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 
(1944) 

 

 
Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги. Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 
А.А. Фет (200) 
В.Н. Апухтин (180) 
А.П. Чехов (160) 
А.И. Куприн (150) 
А.С. Грин (140) 
А. Белый (140) 
А.А. Блок (140) 
С. Черный (140) 
Б.Л. Пастернак (130) 
О.Ф. Берггольц (110) 
А.Т. Твардовский (110) 
Ф.А. Абрамов (100) 
А.Г. Адамов (100) 
Ю.М. Нагибин (100) 
Д.С. Самойлов (100) 
В.М. Песков (90) 
Г.М. Цыферов (90) 
И.А. Бродский (80) 
И.А. Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 
 

Апрель 

12 День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

 
 

9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 

15 Международный день семьи 

21 100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова 
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Май 24 День славянской письменности и культуры 

25 Последний звонок 9 класс 

25 Последний звонок 11 класс 

 

 
 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День Русского языка — Пушкинский день России 

5 Всемирный день окружающей среды 

12 День России 

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

на 2021-2022 учебный год (I полугодие) 

 

Модуль Уровень СОО (10-11 класс) Сроки 
проведения 

Ответственные 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 
руководители 

Школьный урок - Уроки в рамках «Недели безопасности». Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям вусловиях различного рода экстремальных и  

опасных ситуаций, втом числе массового пребывания людей, адаптации после 
летних каникул. 

- Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

- Уроки Здоровья (согласно плану) 

- Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопределения) 

-  

- Учителя - 

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП»  Первенство школы по мини- 

футболу 9-11 кл 

 Учителя физкультуры 

Руководители курсов 

по внеурочной 

деятельности 
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Работа с родителями - Диагностика семей учащихся 10 класса, семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, формирование социального паспорта класса, списков 

на горячее питание, подвоз. 

- Информационное оповещение через классные группы. 

- Проведение тематических родительских собраний по формированию 
законопослушного поведения учащихся (профилактика ДТП, ПАВ, суицидальной 

направленности, правонарушений, навыки жизнестойкости, выход из конфликтных 

ситуаций), 

- «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучениедетей (Ст. 

5. 35 КоАП РФ». 

- Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 

- Классные 

руководители 

 - Работа с родителями выпускников 11класса (по плану).   

Самоуправление - Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

- Работа в соответствии с обязанности 

- Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2021-2022 
учебный год: 

- Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ 

- Помощь в организации и проведении «Дня Здоровья». 

- Подготовка к празднованию Дня Учителя, Дня Самоуправления 

- Классные 
руководители 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 
 Педагог психолог 

Кл руководители 

Ключевые 
общешкольныедела 

- Торжественная линейка «Здравствуй школа» 

- «День Здоровья» «Вместе всей семьей» (проведение спортивных праздников, 
флешмобов, конкурсов, соревнований) 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа- 
дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

- Посвящение в первоклассники 
 

- Классные 
руководители 
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Организация 
предметно- 

эстетической среды 

- Книжные выставки: - Библиотекарь 

 «Литературный мир Островского» (110 лет со дня рождения С. 
Г.Островского) 

  «Мир один для всех» (21 сентября – Международный день мира) 


- Оформление классных уголков 

  

 

 

 

 
Кл руководители 

Школьные медиа - День солидарности в борьбе с терроризмом. Укрепление толерантности и 

профилактика экстремизма в молодежной среде. 
 

- Зам 

директора по 

ВР иДО 

Безопасность - «Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

- «Профилактика правонарушений и преступлений», «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения», 

- Инструктажи по правилам на спортивных площадках, пользование спортивным 
оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение  

правил личной гигиены. 

- Акция «Внимание, дети!» 

- Классные 

руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Участие в игре «Выборы 2021» 

Заседание объединений, планирование работы. Выборы в органы первичного 
отделения РДШ 

- Руководители ДОО 

Октябрь «Месячник экологических знаний. Декада Пожилого человека» 
Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 

руководители 
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Школьный урок - Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

- Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

- Всероссийский урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите детей от ЧС 

- Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических 
репрессий) 

- Урок в городской библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

- Учителя - 
предметники 

 5)Урок безопасности в сети интернет 

- Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

- Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и 
психотропных веществ» 

 

  

Работа с 
родителями 

- Общешкольное родительское собрание. 

- Информационное оповещение через классные группы. 

- Контроль над посещением учащимися кружков, секций, консультаций 
по  предметам, курсов по выбору, 

- подготовка к написанию ИС (11 класс). 

- Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция для 

родителейпо теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от 
участия детей в социально-психологическом тестировании на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а такжеинформирования о признаках начала зависимости, «новых» видах 

психотропных веществ) 

- Информирование родителей по «Вопросам социально-психологического 

тестирования» 

- Классные 
руководители 
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Самоуправление - Заседания советов органов детского самоуправления 

- Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека» 

- Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

- День самоуправления 

- Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

- Классные 
руководители 

Профориентация - Участие в работе всероссийскогопрофориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» и др. 

- Педагог психолог 
Кл руководители 

Ключевые - Международный День учителя. - Классные 

общешкольные 
дела 

- Подготовка и проведение праздничного мероприятия «Учитель будет вечен 
на Земле!», День самоуправления 

- Акция «Спешите делать добро» 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет: «Интернет- 
ловушки» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

- Всемирный день защиты животных «Эти забавные животные» 

 руководители 

Организация 
предметно- 

эстетической 

среды 

- Книжные выставки: 

 «Дружба начинается с улыбки» (1 октября – Международный день улыбки) 
 1 октября – 230 лет со дня рождения С.Т. Аксакова (виртуальная выставка) 
 25 октября 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (виртуальная выставка) 


- День Учителя. Праздничное оформление и поздравления 

- Межрегиональная выставка - конкурс детского художественного творчества 

«Родные просторы» (ДДТ) 

- Библиотекарь 

 

 

 

 

Педагог организатор 

Кл руководители 

Школьные медиа - Монтаж видеороликов «Дорогим Учителям». 

- Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 
верстка газеты). 

- . 
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Безопасность - Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и 
рек.Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19,  

- Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения. 

Информационные буклеты.  

- Инструктажи по ТБ по окончанию 1 четверти (согласно плану). 

- Классные 

руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Организация мероприятий, приуроченных к месячнику пожилого человека 

- Заседание актива РДШ 

- Организация торжественного приема в РДШ в школе 

- Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

- Работа детских объединений согласно составленному плану работы 

-  

- Руководители ДОО 

Ноябрь  

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 

руководители 

Школьный урок - Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из каникул 

в школу» 

- Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (в 
рамках 

межведомственной комплексной  оперативно-профилактической операции 

"Дети   России") 

- Урок «Международный день толерантности» (16 ноября). 

- Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

- Урок «День народного единства» 

-  

- Учителя - 
предметники 

Внеурочная 
деятельность 

«ОФП» Первенство школы по волейболу 7-8, 9- 
11 кл 

- Учителя физкультуры 

 

Руководители курсов 

по внеурочной 

деятельности 
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Работа с 
родителями 

- Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно- 
профилактической операции "Дети России". 

- Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время 
года. 

- «Умей сказать нет» советы педагога - психолога 

- Классные 
руководители 

Самоуправление - Заседания советов органов детского самоуправления 

- Работа учащихся в соответствии с обязанности 

- Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства», 

- «Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День матери», «День 
толерантности». 

- Работа по линии РДШ 

- Организация и проведение мероприятий «День Матери» 

- Классные 

руководители 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 
 Педагог психолог 

Кл руководители 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

- «День народного единства» (оформление выставочного стола с использованием 

элементов фото-зоны, представить традиции народа России: надпись выставки, 

изображение флага (если имеется), рассказы, стихотворения народа, книги, 

- Классные руководители 

 приветствие на языке народа, фотографии приготовленных блюд и рецепты, 
фотографии и элементы народных костюмов и т.д.) 

- «Международный день толерантности» 

- «День матери в России». Мероприятия ко дню матери «Святость материнства» 

- Всероссийский фестиваль - конкурс юных исполнителей классической музыки 

«Воткинск- родина П.И.Чайковского» (ДДТ) 

- Республиканский конкурс хореографических коллективов «Купанча» (ДДТ) 

  

Организация 
предметно- 

эстетической среды 

- Книжные выставки: 

 «Многоликий Достоевский» ( 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

(виртуальная выставка) 

 19 ноября – 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

 20 ноября – Всемирный день ребенка 

 «Мамина улыбка» (28 – День матери России) 

- Библиотекарь 

Школьные медиа - Монтаж видеороликов «Дорогим Мамам». 

- Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 

верстка газеты). 

-  
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Безопасность - Проведение бесед с приглашением специалистов системы профилактики с целью 

повышения осведомленности о последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за незаконный оборот наркотиков 

- Профилактическая беседа с сотрудниками КДН и ПДН, психологом школы на 

тему: 

«Как противостоять дурному влиянию: правовые и психологические аспекты 

вовлечения несовершеннолетних в наркоторговлю» 

- 

- Классные 
руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Проведение мероприятий (согласно плана): 

 «Международный день толерантности» (16 ноября), 

 акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий» (15 ноября), 

 подготовка к празднованию «Дня матери», 

Работа в соответствии с планом. 

- Руководители ДОО 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 

руководители 

Школьный урок - Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

- Уроки «День неизвестного солдата». 

- Урок «День Конституции» 

- Урок «День Героев Отечества» 

- Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики 

- Уроки Здоровья 

 

- Учителя - 
предметники 

Работа с 
родителями 

- Оформление и распространение буклетов для педагогов и родителей учащихся 

по теме «Построение взаимоотношений с учащимися в случае выявления 
признаков употребления психотропных веществ». 

- Родительское собрание в 11 классе по процедуре ЕГЭ 2022. 

- Общешкольное родительское собрание. Буклеты родителям в рамках 
Декады борьбы со СПИДом, наркоманией,табакокурением. 

- Классные 
руководители 
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Самоуправление - Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

- Заседания советов органов детского самоуправления 

- Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника 

- Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

- Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 2021-2022 
учебного года. 

- Классные 

руководители 

Профориентация - Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее». 

- Анкетирование учащихся по вопросам  выбора профессии и специальности. 

- Педагог психолог 
Кл руководители 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

- Тематический декадник «Закон и порядок» 

- Декада правовых знаний и помощи детям. День Конституции 

- Международный день борьбы против коррупции (круглый стол) 

- Классные 
руководители 

 - Мероприятие «Новогодний бал». 

- КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

- Всероссийский вокальный конкурс «Поющий корабль» (ДДТ) 

  

Организация 
предметно- 

эстетической среды 

- Книжные выставки: 
 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
 - 1 декабря – 125 лет со дня рождения Г.К. Жукова, русского военачальника 

 - 9 декабря – День Героев Отечества. 

 - 10 декабря – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

-  «Новый год с волшебной сказкой» (выставка к Новому году) 

- Новогоднее украшение школы. Мастерская Деда Мороза 

- Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 
Педагог организатор 

Кл руководители 

Школьные медиа - Монтаж фильма «Лучшее поздравление 2022» (конкурс) 

- Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 
верстка газеты). 

-  
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Безопасность - Мероприятия в рамках Декады борьбы со СПИДом, наркоманией, 
табакокурением. 

- «Современные молодежные течения и увлечения» (вопросы, связанные 
с противодействием экстремизму). 

- Профилактика употребления ПАВ. 

- «Пожарная безопасность на новогодних праздниках», «Пиротехника 
и последствия шалости с пиротехникой». 

- Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед 
новогодними праздниками, каникулами. 

- Классные 
руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Демонстрация короткометражных санитарно- просветительных фильмов: 

«СПИД – трагедия века», «О СПИДе» (врамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением) 

- Работа с соответствие с планом. 

- Руководители ДОО 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

на 2021-2022 учебный год (II полугодие) 

 

Модуль Уровень СОО (10-11 класс) Сроки 

проведения 

Ответственные 

Январь 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 
руководители 

Школьный урок - Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности «Будущее России в твоих руках» 

- Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопределения) 

- Учителя - 

предметники 

Работа с родителями - Формирование списков на питание, подвоз (сбор информации) – по 2 полугодию. 

- Родительские собрания (согласно плану). 

- Информационное оповещение родителей через классные группы. 

- Классные 

руководители 

Самоуправление - Заседания советов органов школьного самоуправления 

- Работа учащихся в соответствии с обязанности 

- Работа по линии РДШ 

- Классные 

руководители 
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Профориентация - Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

- «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

- Педагог психолог 

Кл руководители 

Организация 
предметно- 

эстетической среды 

- Книжные выставки по календарю знаменательных событий (библиотека) - Библиотекарь 

   

Школьные медиа - Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 

верстка газеты). 
-  

Безопасность - Профилактическая беседа с инспектором КДН «Последствия 

употребления  ПАВ» 

- Беседа «Безопасность на дорогах», 

- «ППБ в быту». 

- Информационные классные часы попрофилактике буллинга: «Учитесь 
управлять своими эмоциями». 

- Классные 
руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Проведение мероприятий (согласно плана): 

- Мероприятия команд ДОО 

- Руководители ДОО 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 
Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 

руководители 

Школьный урок День Российской науки 
День родного языка 

 Учителя - 
предметники 

Работа с 
родителями 

- Методические рекомендации для родителей выпускных классов по вопросам 
ЕГЭ. 

- Проведение тематических родительских собраний. Общешкольное 
родительское собрание. 

- Информационное оповещение через классные группы. 

- Классные 
руководители 
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Самоуправление - Заседания советов органов детского самоуправления 

- Работа учащихся в соответствии с обязанности 

- Работа по линии РДШ 

- Классные 
руководители 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

- «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

 Педагог психолог 
Кл руководители 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

- Фестиваль военно-патриотической песни 

- День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

- День родного языка 

- Классные 
руководители 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

- Книжные выставки: 

 «На страже Родины» (23 февраля) 

- Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню защитника Отечества 

- Библиотекарь 

 

Кл руководители 

Школьные медиа - Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 

верстка газеты). 
-  

Безопасность - Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?»Профилактика 
суицидальной направленности. 

- Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД Профилактика 
терроризма, экстремизма. 

- Классные 
руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Мероприятия по планам ДОО - Руководители ДОО 

Март «Созвездие талантов» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 
руководители 

Школьный урок - Участие в онлайн – уроках пофинансовой грамотности. 

- Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

- Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопределения) 

- Учителя - 
предметники 
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Работа с 
родителями 

- В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового 
образажизни»: 

- работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе, пропускающими 
занятия по неуважительным причинам и имеющих неудовлетворительные оценки 

(приглашение родителей в школу для профилактической беседы); 

- буклеты по ЗОЖ; 

- методические материалы дляродителей «Профилактика употребления ПАВ». 

- Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов). 

- Информационное оповещение через классные группы. 

- Классные 
руководители 

Самоуправление - Заседания советов органов детского самоуправления 

- Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 
Марта». 

- Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

- Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

- Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

- Классные 

руководители 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
 Педагог психолог 

Кл руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, 

спортивные состязания, минутки здоровья, конкурсрисунков «В здоровом теле 
здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

- Праздничный концерт «8 Марта» для учителей, ветеранов педагогического 
труда, родителей 

- Фестиваль «Радуга талантов» 

- День Здоровья- выполнение нормативов ГТО совместно родителями 

- Классные 

руководители 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Организация 
предметно- 

- Книжные выставки: 
 

- Библиотекарь 
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эстетической среды  «Весна, весна. И все ей рады!» (8 марта – Международный женский день) 
 «Любимые книги известных людей» 

- Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8 Марта 

  

 
Кл руководители 

Школьные медиа - Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 

верстка газеты). 
-  

Безопасность - Профилактические мероприятия по суицидальности: 9-11 класс классный час 

«Способы саморегуляции эмоционального состояния». 

- беседы: «Правонарушения и ответственность за них» 

- ««Баланс положительных и отрицательных сторон курения» 

- Классные 
руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- «Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога 
и я - верные друзья»; 

- подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 
Подготовка праздничного концерта к «8 Марта» 

- Руководители ДОО 

Апрель «Месячник экологической работы» «Весенняя неделя добра» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 
руководители 

Школьный урок - Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

- Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

- Уроки Здоровья (согласно плану) 

- Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопределения) 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- Учителя - 
предметники 

Работа с 
родителями 

- Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность  
пребывания на водоемах» 

- Родительское собрание в 9 и 11 классах. 

- Информационное оповещение через классные группы. 

- Классные 
руководители 

Самоуправление - Заседания советов органов детского самоуправления - Педагог организатор 

 - Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это мы», 

«День Земли», «Сады Победы» 

- Работа по направлению РДШ 

- Мероприятия в рамках 36- летия, со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 Классные 
руководители 

http://www.bibliopskov.ru/8marta.htm
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Профориентация - Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее». 

- Педагог психолог 
Кл руководители 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный 
36- летию, со дня катастрофы на ЧернобыльскойАЭС 

- акция "Аллея Славы" 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Благотворительная акция «Адрес ветерана» 

- Классные 
руководители 

Организация 
предметно- 

эстетической среды 

- Книжные выставки по календарю знаменательных событий (библиотека) 

- Субботник 

- Библиотекарь 

Администрация 

Школьные медиа - Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 

верстка газеты). 

-  

Безопасность - Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной» 

- Инструктаж « Безопасное поведение при теракте». 

- Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения. 

- Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты «Осторожно, клещевой 
энцефалит» 

- Классные 

руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Работа по направлению ДОО - Руководители ДОО 

Май «Памяти павших будьте достойны» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов  Классные 
руководители 

Школьный урок Уроки Мужества До 9 мая Учителя предметники 
Работа с 

родителями 
- Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, 
планирование работы на следующий год. 

- Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок» 

-  

2 неделя Классные 
руководители 
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Самоуправление - Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

- Заседания советов органов детского самоуправления 

- Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника 

- Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2021- 
2022 учебный год 

- Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

- Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 2021-2022 учебного 
года. 

В теч месяца Клссные 
руководители 

Педагог организатор 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
 Педагог психолог 

Кл руководители 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

- Школьный конкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», посвящённый 77 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

- Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

- Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

 

- Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы 

 

- Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна 
Победы», «Бессмертный полк» 

- Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

- Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-2022 учебного года. 

-  

1 неделя 

 
 

1 неделя 

 

6 мая 

 

9 мая 

 

9 мая 

 

25 мая 

 

31 мая 

 

До 25 мая 

Педагог организатор 
ОБЖ 

 

Учителя литературы 

Педагог организатор 

Учителя 

физкультуры 

Воспитатели 

кадетских классов 

Педагог организатор 

 

Классный 

руководитель 

Организация - Книжные выставки: До 9 мая Библиотекарь 

предметно- 
эстетической среды 

 «Дорогие сердцу книги о войне» (книги по Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.) 

- Оформление школы к празднику День Победы 

  

Педагог организатор 

Школьные медиа - Подготовка к выпуску школьной газеты «Школьная пора» (сбор материала и 

верстка газеты). 

По плану  
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Безопасность - Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в лесу и на дачных 
участках» 

- Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений», 

- «Выполнение закона о комендантском часе для подростков» перед уходом на 
летние каникулы. 

- Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения 

«На водоёмах», 

4 неделя Классные 
руководители 

Детские 
общественные 

объединения 

- Отчетные мероприятия детских общественных объединений 

- Участие в мероприятиях в рамках празднования «Дня Победы» 

- Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка 

2 неделя 
1 неделя 

4 неделя 

Руководители ДОО 

Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас каникулы!» 

Классное 
руководство 

- Совещание классных руководителей выпускных классов по проведению 
выпускных вечеров. 

- Отработка на УОУ 

- Анализ результативности воспитательной работы в школе за2021-2022 учебный 
год. 

- Составление плана работы на 2022-2023учебный год. 

- Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» (летняя занятость) 

- Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете ПДН. 

- Заполнение аттестатов, оформление характеристик выпускникам. 

1 неделя 
 

По графику 

1 неделя 

 
 

Июнь 
Летний 
период 

Администрация 
 

Педагоги 

 

Руководители ШМО 

Зам директора по 
УВР и ДО 
Зам директора по 
УВР и ДО 

Кл руководители 

Школьный урок - Проведение консультаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ июнь Учителя 
предметники 

Работа с 
родителями 

- Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации выпускного вечера. 

- Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам 

- Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 

- Организация и помощь в проведении мероприятий «Торжественное вручение 
аттестатов 2022» 

1 неделя 
4 неделя 

Весь период 

июнь 

Администрация 
Кл руководители 

Самоуправление Подготовка к мероприятиям 
«Торжественное вручение аттестатов 9,11 классам» 

Монтаж фильма «Выпускники 9» и 

- «Выпускники 11» - школьные годы чудесные 

июнь Классные 

руководители 

Педагог организатор 
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Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Организация и проведение летней кампании 2022 

- Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-ых классов 

- Торжественное вручение аттестатов для учащихся 11-ых классов 

- День защиты детей. Праздничные мероприятия 

Лето 
4 неделя 

4 неделя 

1 июня 

Зам директора по 
УВР и ДО 

Администрация 

Педагог организатор 

Безопасность Профилактические мероприятия в период проведения «Торжественного вручения 
аттестатов 2022» 

По плану Администрация Кл 
руководители 

Школьные медиа Монтаж фильма «Выпускники 9» и «Выпускники 11» - школьные годы чудесные До 15 июня  

Организация 

предметно- 
эстетической 

среды 

Книжные выставки по календарю знаменательных событий (библиотека)  Библиотекарь 
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2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) разрабатывается: 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) – 

адаптированная образовательная программа; 

для инвалидов – индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

ПКР должна быть направлена на создание комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы1. 

В МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" на уровне среднего общего образования 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов нет. При появлении таких обучающихся на 

уровне среднего общего образования для каждого обучающегося рабочей 

группой (педагоги и специалисты) будет разработана соответствующая 

программа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Психолого-медико-социальная помощь будет оказывается обучающимся 

на основании заявления или согласия в письменной форме родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, инвалидов предусматривает  

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого- 

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

При необходимости специалистами МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

(социальными педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями) и специалистами вне МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" будет 

обеспечено комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ, инвалидов. ПКР будет реализовываться 

совместно с другими образовательными и иными организациями на основе 

социального партнерства: территориальная ПМПК, учреждениями 

здравоохранения. 
 
 

 

 

 
1 ФГОС СОО: пункт 18.2.4. 
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Цель ПКР – разработать систему комплексной психолого-педагогической 

и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими ООП 

СОО, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости. 

Задачи: 

организация диагностики для выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий и реализация превентивных и коррекционно- 

развивающих программ для успешного освоения ООП СОО и прохождения 

итоговой аттестации; 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся и 

организация профессионального консультирования, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями 

(законными представителями), социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том  

числе с ОВЗ и инвалидов включает в себя 4 направления: 

Диагностическое, 

Информационно-просветительское, 

Консультативное, 

Коррекционно-развивающее. 

Диагностическое направление работы это выявление характера и 

сущности нарушений у обучающихся с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы проводят учителя- 

предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими ООП, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В своей работе специалисты ориентируются на 
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заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития обучающихся, подготовить их к самостоятельной  

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на более короткие сроки (семестр, год), чем весь уровень СОО, на 

который рассчитана ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и  

внеурочной деятельности. Специалисты, как правило, проводят коррекционную  

работу во внеурочной деятельности. 

Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого 

поведения, моделированию возможных вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации ПКР является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, родителей (законных представителей), 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения ООП (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой  

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума, 

методических объединений и ПМПК. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму ( далее ППК). 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической), разработка рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты ППК следят за 

динамикой продвижения обучающихся в рамках освоения ООП и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 
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В состав ППК входят: психолог, педагоги и представитель 

администрации. Родители (законные представители) уведомляются о 

проведении ППК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков обучающихся с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования ПКР; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами. Консультативное 

направление ПКР осуществляется педагогом и специалистами во внеурочной и 

внеучебной деятельности. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

При освоении содержания ООП коррекционная работа реализуется в 

учебной урочной деятельности и будет отражена в обязательной части 

учебного плана. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

будут проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

обучающихся нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся 

освоить ООП СОО, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
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 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления. 

Предметные результаты освоения ООП в зависимости от индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей обеспечат возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, обучающиеся с ОВЗ достигают 

систематических знаний и способов действий, присущих конкретному учебному 

предмету. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам СОО 

для обучающихся с ОВЗ, инвалидов является обязательной и осуществляется в 

соответствии с Порядком ГИА-11. 

Обучающиеся с ОВЗ или инвалиды, имеют право: 

выбрать формат ГИА-11 – единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен; 

на прохождение ГИА-11 в специально созданных условиях1. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

образовательной программы СОО и (или) отчисленные из МАОУ «СШ 

№ 2 г.Валдай», получат справку об обучении или о периоде обучения. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 
программы среднего общего образования МАОУ "СШ № 2 
г.Валдай" 

3.1. Учебный план среднего общего 
образования МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану (среднее общее образование) 

10- 11 классы 
10 класс-  2022- 2023 учебный год  

11 класс-  2023 -2024 учебный год  

 

Учебный план среднего общего образования муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Валдай» устанавливает 

перечень учебных предметов, и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение при получении среднего общего образования. 
 Учебный план основного общего образования разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012; 

        2. Приказа 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 
г., 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года; 

         3. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

второго поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

  4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.2.4820-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи",  
  5.Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", 

 6.Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Валдай». 
Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы образовательной организации. 

           Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности  и  определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Продолжительность учебного года на уровне общего образования 
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составляет в 10-х классах - 35 учебные недели, в 11-х классах - 33 учебные недели.  
Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного 

обучения.  

 Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», "Родной язык (русский), «Литература», "Родная литература 

(русская)", «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

 Школа обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей : 

универсальный профиль 1 и универсальный профиль 2. 
 Универсальные профили ориентированы, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Они 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 
ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения   основных   учебных    предметов:   базового    и    углубленного 

(профильного), включение в компонент общеобразовательного учреждения 
элективных учебных курсов (предметов), которые может выбрать обучающийся в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 
 Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

  Элективные учебные курсы (предметы) –учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента общеобразовательной организации. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: развитие содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 
Организация профильного обучения предполагает углубленное изучение  

некоторых предметов: 

Универсальный  профиль 1: математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия - 6 часов  в неделю, русский язык  - 3 часа в неделю, 

Универсальный профиль 2:  математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия - 6 часов  в неделю, русский язык  - 3 часа в неделю, физика - 5 

часов в неделю.  
 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя или классного руководителя по 
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выбранной  теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Школа предоставляет обучающимся на выбор элективные курсы: 
 

10- 11классы - Универсальный профиль 1: 

 
Наименование элективного курса  кол-во час 

(неделя/учебный год) 

кол-во час 

(неделя/учебный год) 

 10 класс  

2022- 2023 уч год 

11 класс  

2023- 2024 уч год 

Основы педагогики  1/35 1/33 

Основы  психологии 1/35 1/33 

"Практическая биология" 1/35  

Робототехника  1/35  

Трудные вопросы русского языка 1/35  

  

10 - 11 классы класс - Универсальный профиль 2: 

 
Наименование элективного курса кол-во час 

(неделя/учебный год) 

кол-во час 

(неделя/учебный год) 

 10 класс  

2020- 2021 уч год 

11 класс  

2021- 2022 уч год 

Основы педагогики  1/35 1/33 

Основы  психологии 1/35 1/33 

"Практическая биология" 1/35  

"Робототехника" 1/35  

Трудные вопросы русского языка 1/35  

 
 

Учебный план  среднего общего образования МАОУ "СШ № 2 г.Валдай 

определяет нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

 
 

Расчет продолжительности учебного года  

для обучающихся среднего общего  образования 
 

 

 

 

Класс 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка 

по СанПиН  

 

 

 

Планируемое 

количество недель 

за учебный год 

 

 
Всего часов аудиторной 

нагрузки  за учебный год 

6-дневная неделя 6-дневная неделя 
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10-й 37 35 Универсальный профиль 1 - 1260 

Универсальный профиль 2 - 1295 

 

11-й 37 33 (без учета ГИА) Универсальный профиль 1 - 1089 

Универсальный профиль 2 - 1122 

 

Суммарное количество часов по 

факту за срок освоения ООП среднего 

общего образования 

Универсальный профиль 1 - 2349 

Универсальный профиль 2 - 2417 

 
 

Допустимое количество учебных занятий 

(часов) по ФГОС среднего общего образования 

Минимальное – 2170 

Максимальное – 2590 

 Требования ФГОС выполнены 

 
 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы и периодичность промежуточной аттестации, 
направленной на определение уровня освоения отдельных частей учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), определяются локальными актами школы. 

  Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 
осуществляется по полугодиям и в конце учебного года. Оценивание элективных 

курсов проводится по системе "освоил" - не освоил" 

    Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Количество 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки в соответствии с 

СанПин. 

Освоение образовательной программы завершается государственной 
итоговой аттестацией для обучающихся 11-ого класса. 

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по 
обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по 

следующим учебным предметам: «Литература», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный 

язык» (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), 
«Информатика», «Родной язык», «Родная литература», которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

 Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или 

профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 
итоговая аттестация по учебному предмету «Математика». 

 Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 
класса. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

2022-2023 учебный год 

 

10 класс 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Универсальный 

профиль 1 

 

Универсальный 

профиль 2 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1/35 1/35 
Литература Б 3/105 3/105 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)1 Б 1/35 1/35 

Родная литература 

(русская)2 
Б   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3/105 3/105 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/210 

Информатика У  4/140 

Естественные 

науки 

Биология Б 1/35 1/35 
Химия Б 1/35 1/35 
Физика У  5/175 

Астрономия Б 1/35 1/35 
Общественные 

науки 

История У/Б 4/140 2/70 
Обществознание Б 2/70  

Экономика У 2/70  
Право У 2/70  

Физическая 

культура, экология и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/70 2/70 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/35 1/35 

 Индивидуальный проект 

 
 1/35 1/35 

ИТОГО   31/1085 32/1120 
Предметы и курсы по 

выбору 
Основы педагогики ЭК 1/35 1/35 

Основы психологии ЭК 1/35 1/35 

 Практическая биология ЭК 1/35 1/35 

 Робототехника ЭК 1/35 1/35 

 Трудные вопросы русского 

языка 
ЭК 1/35 1/35 

ИТОГО   5/175 5/175 

ВСЕГО   36/1260 37/1295 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                   
1 Предмет "Родной язык (русский)" изучается в первом полугодии 
2 Предмет "Родная литература (русская)" изучается во втором полугодии 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МАОУ «СШ № 2 г.Валдай» 

2023-2024 учебный год 

 

11 класс 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Универсальный 

профиль 1 

 

Универсальный 

профиль 2 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1/33 1/33 
Литература Б 3/99 3/99 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)3 Б 1/33 1/33 

Родная литература 

(русская)4 
   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3/99 3/99 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/198 6/198 

Информатика У  4/132 

Естественные 

науки 

Биология Б 1/33 1/33 
Химия Б 1/33 1/33 
Физика У  5/165 

Астрономия    

Общественные 

науки 

История У/Б 4/132 2/66 
Обществознание Б 2/66  

География Б   
Зкономика У 2/66  

Право У 2/66  
Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/66 2/66 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/33 1/33 

 Индивидуальный проект 

 
 1/33 1/33 

ИТОГО   30/990 31/1023 

Часть     
Предметы и курсы по 

выбору 
Основы педагогики ЭК 1/33 1/33 

Основы психологии ЭК 1/33 1/33 

ИТОГО   2/66 2/66 

ВСЕГО   32/1056 33/1089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Предмет "Родной язык (русский)" изучается в первом полугодии 
4 Предмет "Родная литература (русская)" изучается во втором полугодии          
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3.1.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график 

на 2023-2024 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

 Дата начала 2023 /2024 учебного года - 01 сентября 2023 года. 

Сроки завершения учебного года: 

для обучающихся 10 класса (35 учебных недель) – 05 июня 2022 года; 
для обучающихся  11 класса – (33 учебных недели) – 21 мая 2024 года. 

2. Сроки начала и окончания каникул: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 календарных дней 

Зимние 30.12.2023 07.01.2024 9 календарных дней 

Дополнительные 

для 1 классов 

10.02.2024 18.02.2024 9 календарных дней 

Весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 календарных дней 

Летние 27.05.2024 31.08.2024 Не менее 8 недель 

 

1. Выходные (праздничные) дни:  
04.11.2023, 31.12.2023, 01.01.2023-08.01.2024, 23.02.2024, 08.03.2024, 

01.05.2024, 09.05.2024, 12.06.2024. 

 3. Продолжительность учебных периодов 

Для    10 - 11  классов: 

 

•   I полугодие со 01.09.2023 по 30.12.2023 года;    

 II полугодие с 08.01.2024  по 24.05.2024 года - для 11 класса, 

 II полугодие с 08.01.2024  по 01.06.2022 года - для 10 класса. 

 
         4. Режим работы МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

 понедельник-пятница: 08.00 - 20.00; 

  суббота: 08.00 - 15.00; 

 На период каникул устанавливается особый график работы 

 

 
5. Режим обучения. Начало занятий, продолжительность урока 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

10 -11 классы - шестидневная учебная неделя 

 Расписание звонков 

 Обычный режим               

 

Звонки 
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1 урок   8.00-8.40 

2 урок   9.00-9.40 

3 урок  10.00-10.40 

4 урок  10.55-11.35 

5 урок  11.45-12.25 

6 урок  12.35-13.15 

7 урок  13.20-14.00 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

основной образовательной программе среднего общего образования 

 

Входная диагностика проводится в период с 16.09.2024 по 28.09.2024 по 
основным предметам учебного плана в следующих формах: 

Клас

с 

Предмет 

 

Форма аттестации 

11 Русский язык   контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика: (алгебра и 
начала математического 

анализа) 

контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестовая работа 

 

Промежуточная аттестация в   10 -11  классах проводится в следующих 
формах: 

 русский язык и математика - тестирование в форме ЕГЭ 

 для обучающихся, которые выбрали для сдачи  ГИА  предметы: химия, 

биология, физика, обществознание, английский язык, история  

промежуточная аттестация проводится в форме ЕГЭ, для остальных 
обучающихся в форме контрольной работы. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации  в соответствии с 

графиком оценочных процедур. 
 

 

3.1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 для учащихся 10-11  классов 

 на 2023-2024 учебный год  

 
1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов МАОУ "СШ 
№ 2 г.Валдай" обеспечивает реализацию требований Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего  общего образования и 
определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной 

деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 
интересы. 

План внеурочной деятельности на 2023 - 2024 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению учащихся с учётом возможностей 
образовательного учреждения и педагогического коллектива школы. 

1.1. Нормативная база. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в МАОУ 

"СШ № 2 г.Валдай" осуществляется в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-    Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.2.4820-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи", 

 
1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ "СШ № 2 г.Валдай".  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ООО. 

План составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 
Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 
- учёт кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 
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гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора 

и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения: 
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 
качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 
Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, 
творчества, спорта. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

- укрепление здоровья учеников; 
- развитие творческой активности каждого обучающегося; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 

1.3. Модель внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники (классные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, 

библиотекарь, социальный педагог, учителя по предметам). Преимущества 

оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития  
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положительного потенциала личности  обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся; 

• ведёт учёт посещаемости 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 
кадровым и материально-техническим образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности  школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для обучающихся реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний и интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в 

рабочей программе кружка, студии, объединения. 
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые учеником результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения школьник получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам.   

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 
обучающегося происходит становление личности ребенка. 

1.4. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
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образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поли культурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

• формирование положительного отношения к интеллектуальной и 
творческой деятельности; 

• приобретение социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 
В соответствии с основной образовательной программой внеурочная 

деятельность должна способствовать достижению следующих результаты: 

• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к 

продолжению образования: 
• расширение познаний в предметных областях; 

• профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки; 
• сохранность физического здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  
- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  
- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
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своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 
деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 
решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной 

жизни;  
- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 
социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 
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социального действия;  
- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 
социально-значимой деятельности. 

1.4. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,  

формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы 

аудиторных занятий, внеаудиторной занятости.  
Внеурочная деятельность в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" организуется по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональном) развитию 

школьника, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Основные задали направления: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учётом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы при реализации программы: соревнования, игры. Дни 

здоровья, динамические паузы, физкультминутки, школьный спортивный клуб.  
В основе физического воспитания школьников лежит формирование 

физической культуры личности, которая достигается сочетанием следующих 

форм обучения — урок физической культуры и внеурочные занятия для 

учащихся. Физическое воспитание направлено на формирование мотивации и 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в 

овладении основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в 

разносторонней физической подготовленности занимающихся. По итогам работы 
в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное  

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи направления: 
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- формирование способности к духовному развитию, 
- реализации творческого потенциала в учебно-проектной, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у учащихся 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности учащихся формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

Формы работы при реализации программы: экскурсии, занятия в классе, 

создание творческих проектов, исследовательская деятельность, посещение 
выставок и д.р. 

Социальное направление  

Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенции, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  
Основными задачами направления являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

         -становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций: 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества: 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
Формы работы при реализации программы: беседы, экскурсии в музеи 

города, просмотр фильмов, занятия в классе, театральное представление.  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности 
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заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами направления являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культурологического и алгоритмического мышления, 
воображения; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне среднего общего образования. 
Формы работы при реализации программы: занятия в компьютерном классе, 

беседа, проектная деятельность, исследовательская деятельность, экскурсии,  

школьные научные общества. 

Общекультурное направление  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовном развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами направления являются: формирование ценностных 
ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной жизненной 

позиции: воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Формы работы при реализации программы: подготовка учащихся к участию 
социально-значимых акциях, проектная деятельность, занятия в классе, 

посещение  музеев, беседа. 

Ведущим видом деятельности данного направления является развитие 
познавательной активности и творческих способностей учащихся. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 
соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 
Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

1.5. Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения ООП СОО   МАОУ "СШ № 2 

г.Валдай", но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании 
запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с 

учётом имеющихся кадровых, материально- технических и иных условий. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 
внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ. 

Продолжительности 2023-2024  учебного года - 33 недели в 11 классе и 35 

учебных недель в 10 классе. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
добровольно определяется обучающимся с учётом занятости обучающегося во 

второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, в спортивных секциях, 

кружках в учреждениях и отделениях дополнительною образования и другие 
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. Школа не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятии внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структур направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне среднегообщего 

образования с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы 
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу учителей-

предметников. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 
педагогические работники, обеспечивающие образовательную деятельность при 

получении среднего общего образования (классный руководитель, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь).  

В рамках реализации плана внеурочной деятельности предусматриваются 
внеурочные занятия обучающихся, которые проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью (один час в неделю) и в четко установленное время (в 

определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием 

занятия внеурочной деятельностью. Занятия внеурочной деятельности проводятся 
в учебных кабинетах, спортивном зале, спортивной площадке, компьютерном 

классе, библиотеке. 

1.6. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2023 - 2024 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Сан Пи Н  и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 10-11  классах, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего общего образования. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами и обладает материально-
технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности. 

1.7. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО в МАОУ 

"СШ № 2 г.Валдай" имеются необходимые условия: школа располагает 
спортивными залами со спортивным инвентарем, библиотекой, спортивной 

площадкой, кабинетом информатики. Учебные кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой с подключением к локальной сети Интернет. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям. 

1.8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 
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Задача диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени 
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

(оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 
контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями). 
2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне 

образовательной организации). 

3. Ученический коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 
характер межличностных отношений). 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов 
внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; 

расширение спектра интересов учащихся; активность участия в проектной 

деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях 
и т.п. 

 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 классов 

на 2023- 2024 учебный год 

2.1  Годовой план внеурочной деятельности. 
В соответствии с ФГОС объём внеурочной деятельности при получении 

среднего общего образования составляет до 700 часов за пять лет обучения. 

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ "СШ № 2 г.Валдай".  

 Формами промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

являются: зачёт по итогам посещаемости (при условии посещения обучающимся 

не менее 75% занятий курса внеурочной деятельности), проект (по отдельным 
программам внеурочной деятельности). 

 

 

10 класс 
 

 

Направления деятельности Наименование занятий 
Кол-во часов (в неделю/год 

Духовно - нравственное Свеча 

 

1/35 

Социальное  Индивидуальная и групповая 

формы работы психолога 

1/35 

Спортивно - оздоровительное Общефизическая подготовка 1/35 

Общеинтеллектуальное Хронограф 1/35 
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Путешествует с английским 1/35 

ИТОГО  5/175 

 

 

11 класс 
 

 

Направления деятельности Наименование занятий 
Кол-во часов (в неделю/год 

Духовно - нравственное Возрождение 

 

1/33 

Социальное  Индивидуальная и групповая 

формы работы психолога 

1/33 

Спортивно - оздоровительное Общефизическая подготовка 1/33 

Общеинтеллектуальное Робототехника 1/33 

Практическая биология 1/33 

 Трудные вопросы русского языка 1/33 

ИТОГО  6/198 

 

 

 

 
П Л А Н 

организации несистемной внеурочной деятельности  

в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай"  

на 2023-2024 учебный год 

 

№ Форма Класс 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1.  

Неделя по предотвращению 
детского дорожно-
транспортного травматизма. 
«Внимание – дети!» 

10-11 2 5-10 сентября 
Классные 
руководители 

2.  
Тренировочная эвакуация 1 -
11 классы 

10-11 

2 сентябрь, май 

Классные 
руководители, 
преподаватель ОБЖ, 
ответственный за 

ГОиЧС 

3.  
Акции «Мы против 
терроризма», 
«Экстремизм-зло!» 

10-11 

2 03 сентября 

Классные 
руководители  
Зам директора по 
ВРиДО  

4.  
Соревнования по мини-
футболу 

10-11 
2 октябрь 

Учителя 
физкультуры 

5.  
Месячник «Здоровый образ 
жизни» 

10-11 

4 
ноябрь, 
апрель 

Зам. директора по 
ВРи ДО, классные 
руководители, 
учителя физкультуры 

6.  
Волонтерская акция «Мы - за 
здоровый образ жизни!» 
 

10-11 

2 
03-07 декабря, 

17-18 мая 

Зам. директора по ВР 
и ДО, классные 
руководители, 
учителя физкультуры 

7.  
Тематические классные 
часы с просмотром 
видеофильмов 

10-11 
2 декабрь, май 

Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 
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«СПИД».  
Поведение в 

экстремальных 
ситуациях 

8.  
Профилактика заболевания 
гриппом и ОРВИ.  

10-11 
2 

сентябрь, 
январь 

Медсестра,  
классные 
руководители 

9.  
Военно-спортивный праздник 
«Защитники Отечества» 

10-11 

3 февраль 

Учителя 
физкультуры 
Классные 
руководители, 

учитель  ОБЖ 

10.  

Проведение месячника 
военно-патриотического 
воспитания ( комплекс 
мероприятий гражданско-

патриотической 
направленности) 

10-11 

8 февраль 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя 

физкультуры, 
учитель ОБЖ 

11.  

Участие в  экологических 
акциях     (комплекс 

мероприятий экологической 
направленности» 

10-11 

4 Март- апрель 

Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители, 
учителя  

21. 

 

Уроки безопасности 
(классные часы) : 
«Заметный пешеход», 
«Безопасность на железных 
дорогах», «Я –пассажир», 

«Водоемы: чего стоит 
бояться?» 

10 

4 
 

сентябрь-май 
 

Классные 
руководители, 
учителя  ОБЖ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1.  
Классный час «Урок Мира и 

Добра», посвященный Дню 
Знаний  

10-11 1 01 сентября 
Классные 
руководители 

2.  

Школьная акция «День 
самоуправления», 

посвященная 
Международному Дню 
учителя 

10-11 2 05 октября 

Классные 

руководители, Совет 
старшеклассников 

3.  
Волонтерские акции, 
посвященные Дню пожилого 

человека 

10-11 1 Октябрь 
Классные 
руководители, 

психолог 

4.  
Тематический классный час 
«День народного Единства» 

10-11 1 26 октября 
Классные 
руководители 

5.  

Школьная акция: «16 ноября 
- Международный день 
толерантности»: 
- 
 

10-11 2 16 ноября 

Классные 
руководители 

Зам директора по 
ВРиДО 

6.  
Акция «День героев 
Отечества» 

10-11 2 09 декабря 

Классные 
руководители 
Зам директора по 
ВРиДО 

7.  
Единый классный час «День 
Конституции РФ» 

10-11 1 12 декабря 
Классные 
руководители, 
приглашенные гости 

8.  
Школьный и городской этапы 
всероссийского фестиваля 
«Живая классика» 

10-11 3 
Январь - 
февраль 

Зам. директора по 
ВР, учителя русского 
языка и литературы 
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9.  

Единый классный час (с 
приглашением участников 

локальных войн, ветеранов 
ВОВ): «Есть такая профессия 
- Родину защищать» 

10-11 2 19 февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

10.  

Фестиваль патриотической 
песни «Я люблю тебя, 

Россия!», посвященный Дню 
защитника Отечества 

10-11 2 22 февраля 
Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

11.  
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. 

Акция «Весна Победы» 

10-11 4 Май 
Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

12.  
Экскурсии по г.Валдай 
Посещение краеведческого 
музея, библиотеки   

10-11 9 
По плану 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  
Торжественная линейка, 
посвященная «Первому 
звонку» 

10-11 1 01 сентября 
Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

2.  
«С Днем учителя!» - 
праздничные поздравления 
учащихся  

10-11 2 05 октября 
Классные 
руководители 

3.  
Праздничные поздравления 
ко Дню пожилого человека 

10-11 1 01 октября 
Классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

4.  Всемирный день Земли.  10-11 2 22 марта Учитель биологии 

5.  
Акция «Всемирная неделя 
добра»  

10-11 3 14 апреля 
Классные 
руководители 

6.  Акция «Сделаем мир чище» 10-11 1 Апрель 
Классные 
руководители 

7.  
Праздничный концерт «Весна 
Победы», посвященный Дню 

Победы в ВОВ» 

10-11 2 Май 
Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

8.  
Классные часы и иные 
внутриклассные мероприятия 

10-11 6 
В течение 

учебного года 

Классные 
руководители 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.  
Участие в Олимпиаде 
«Финансовая грамотность» 

10-11 1 Октябрь 
Учителя истории и 
экономики 

2.  

Школьный, муниципальный, 
региональный этапы 
Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 

10-11 10 
Октябрь, 

ноябрь, январь 
Учителя-
предметники 

3.  
Мероприятия, посвященные 

Дню Всероссийской науки» 
10-11 3 Февраль 

Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

4.  

Участие в Международных 
дистанционных конкурсах и 
олимпиадах 
- 
 

10-11 
10 

 
Октябрь-апрель 

Учителя-

предметники 

5.  

Защита проектов по 
исследовательской 
деятельности в рамках 
внеурочных и элективных 
занятий 

10-11 6 Декабрь, май 
Учителя-

предметники 
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6.  
Мероприятия, посвященные 
Дню космонавтики 

10-11 2 Апрель 
Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 

                            НАПРАВЛЕНИЕ : СОЦИАЛЬНОЕ  

 

1.  
Экологическая акция 
«Школьный двор» 

10-11 2 

Вторая 

половина 
сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 
руководители,  

2.  
Выборы актива класса. 
Распределение поручений в 

классе 

10-11 2 До 10 сентября 
Классные 
руководители 

3.  
Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

10-11 1 
Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 
информатики, 
классные 
руководители 

4.  
оформление школы к Новому 
году 

10-11 3 Декабрь 
Классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 

5.  

Тематический классный час 
«Мы с тобой за мир в 
ответе». Выступление 
волонтеров 

10-11 1 Март 
Классные 
руководители 

6.  

Акция милосердия: «С 
добрым утром, ветеран!». 
Поздравление на дому 
ветеранов ВОВ 

10-11 3 Апрель - май 
Классные 
руководители 

7.  
Тематический классный час 
«Мир профессий» 

10-11 1 Ноябрь 
Классные 
руководители 

8.  
Экскурсии на предприятия 
города, области,  

10-11 8 
В течение 

учебного года 
Классные 
руководители 

9.  
Профессиональные 
тренинги и тестирование 
«Моя будущая профессия» 

10-11 2 
В течение 

учебного года 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП СОО МАОУ "СШ № 2 

г.Валдай" 
 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" на уровне среднего общего образования 

полностью укомплектована квалифицированными административными 

работниками и педагогическими работниками. 
 

 
Должность 

 
Должностные обязанности 

Количество 
работников в МАОУ 

 
(требуется/имеется) 

Уровень 
квалификации 

работников  
 

 
Директор 

Обеспечивает системную 
образовательную  и 
административно-хозяйственную 
работу МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

 
1/1 

 
соответствует 

 
З

ам
ес

ти
те

л
ь
 

д
и

р
ек

то
р

а
 

(к
у

р
и

р
у

ет
 

у
ч

еб
н

у
ю

 р
аб

о
ту

) 

Координируют работу педагогов, 
разработку учебно-методической и 
иной  документации. 
Обеспечивают совершенствование 
методов   организации 
образовательного   процесса. 
Осуществляют контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

 

 

 
1/1 

 

 

 
соответствует 

З
ам
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ти

те
л
ь
 

д
и

р
ек

то
р

а
 

(к
у

р
и

р
у
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в
о
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и
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те

л
ь
н

у
ю

 
р
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о

ту
 и

  
 Д

О
) 

Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 
формированию общей культуры 
обучающихся,  расширению 
социальной сферы в их 
воспитании.    Проводит 
воспитательные  и  иные 
мероприятия.   Организует 
разнообразную деятельность 
обучающихся 
Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 
формированию общей культуры 
обучающихся, расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. Организует работу 
детских кружков, секций и других 
объединений 

 

 

 
1/1 

 

 
 

 

 

 
соответствует 
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о
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н
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о
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Осуществляет: хозяйственное 
обслуживание и создание 
необходимых условий для 
нормального функционирования 
структурных подразделений 
МАОУ "СШ № 2 г.Валдай"; 
здоровые и безопасные условия 
пребывания обучающихся и 
условия труда для работников. 
Контролирует соблюдение 
работниками требований по 
охране труда и пожарной 
безопасности 

 

 

 

 
1/1 

 

 

 

 
соответствует 
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У

ч
и

те
л
ь
 

Осуществляет  обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует   формированию 
общей культуры  личности, 
социализации,    осознанного 
выбора  и     освоения 
образовательных программ 

 

 
25/25 

 

 
соответствует 

 П
ед

аг
о

г-
 

п
си

х
о

л
о

 
г 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся 

 
1/1 

 
соответствует 

  
П

ед
аг

о
г-

 
о

р
га

н
и

за
то

р
 Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 
формированию общей культуры 
обучающихся, расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. 
Проводит воспитательные и иные 
мероприятия 

 

 
1/1 

 

 
соответствует 

  
С

о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 
п

ед
аг

о
г 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
организациях и по месту 
жительства обучающихся 

 

 
1/1 

 

 
соответствует 

  
З

ав
ед

у
ю

щ
и

й
 

б
и

б
л
и

о
те

к
о

й
 Обеспечивает  доступ 

обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в духовно- 
нравственном воспитании, 
профориентации и социализации 
обучающихся, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся 

 

 
1/1 

 

 
соответствует 

 

Г
л
ав

н
ы

й
 

б
у

х
га

л
те

р
, 

б
у

х
га

л
те

р
 Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных 
операций 

 

2/2 

 

соответствует 

Планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации административных работников и профессионального 

развития педагогических работников1, а также графики аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию составляются и корректируются ежегодно. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 
ООП СОО МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации ООП СОО МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" обеспечиваются: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования в урочной и во 
 

 

 
 

1 Статья 47 Федерального закона № 273-ФЗ: не реже чем один раз в три года 
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внеурочной работе: на уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся: на уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся: 

проводится работа по формированию психологической компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого- 

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения: «Индивидуальное сопровождение», «Групповое 

сопровождение», «Сопровождение на уровне класса», «Сопровождение на 

уровне МАОУ "СШ № 2 г.Валдай"; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений: «Диагностика», направленная на 

определение особенностей обучающегося; «Консультирование» педагогов и 

родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогом- 

психологом с учетом результатов диагностики; «Профилактика», 

consultantplus://offline/ref%3DFC956F048319527644CD83A157081FD21F09F088E086521045B9DC41187E17F116D8A9007549F1J1sDK
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«Просвещение», «Развивающая работа», «Коррекционная работа», 

«Экспертиза». 

Для обеспечения данных условий в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" проходят 

мероприятия, позволяющие формировать такие базовые компетентности 

педагогов, как умение устанавливать психологически грамотную систему 

взаимоотношений с обучающимися, основанную на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга, навыкам разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения на 

уровне СОО в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" представлены в таблице: 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение  и 
укрепление 
психического здоровья 
обучающихся; 
формирование ценности 
здоровья и безопасного 
образа жизни 

Психологическая подготовка к ГИА (индивидуальные и (или) 
групповые занятия с обучающимися) 
Как бороться со стрессом (индивидуальные и (или) групповые 
занятия с обучающимися) 
Как управлять негативными эмоциями (индивидуальные и (или) 
групповые занятия с обучающимися) 
Роль взрослых в оказании помощи обучающимся в кризисных 
ситуациях (индивидуальные беседы, родительские собрания) 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Определение готовности обучающихся 10 классов к освоению 
образовательных программ среднего общего образования; 
Определение готовности обучающихся 11 классов к выбору 
образовательной и профессиональной траектории 

Выявление и поддержка 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

Возможные причины затруднений в учебной деятельности 
(родительские собрания, круглые столы); 
Возрастные особенности обучающихся 10-11 классов 
(родительские собрания, круглые столы) 

Выявление и поддержка 
одаренных 
обучающихся 

Определение готовности обучающихся 10 классов к освоению 
образовательных программ среднего общего образования на 
углубленном уровне; 
Определение готовности обучающихся 11 классов к выбору 
образовательной и профессиональной траектории 

Обеспечение 
осознанного  и 
ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной 
сферы деятельности 

Определение готовности обучающихся 11 классов к выбору 
образовательной и профессиональной траектории 

Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной среде и 
среде сверстников 

Творческое сотрудничество сверстников 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации  
ООП СОО МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования осуществляется по направленности (профилю). 
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Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МАОУ "СШ № 2 г.Валдай". 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Муниципальное задание включает следующие услуги: 

предоставление среднего общего образования, 

отдых и оздоровление обучающихся в летнее и каникулярное время. Показателями 

муниципального задания являются: доля обучающихся по ФГОС, в общей 

численности обучающихся; доля педагогов и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС, в общей численности педагогов и руководящих работников; 

выполнение учебного плана по количеству часов учебной нагрузки, по содержанию и 

выполнению часов лабораторных и практических работ; средняя наполняемость 

классов. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, включает: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы . 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, Правительства Новгородской области. 

Расходы на оплату труда педагогических работников МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", 

не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Новгородской области и учитывают затраты рабочего времени педагогических 

работников МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" осуществляется в 

пределах объема средств МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" на текущий финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАОУ «СШ № 2 г.Валдай». 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение 

фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 
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административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", которыми являются 

педагогический совет и представительный орган работников МАОУ«СШ № 2 

г.Валдай». 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" на 

финансовый год. 
 

3.2.3. Материально-технические условия реализации 
ООП СОО МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО, созданные в 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности; 

требований к социально-бытовым условиям; 

строительным нормам и правилам; 

пожарной и электробезопасности; 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

к транспортному обслуживанию обучающихся; 

организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МАОУ «СШ  

№ 2 г.Валдай». 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС СОО, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

имеются кабинеты:  

№ Предметное назначение кабинета Количество 

1.  Кабинет математики 3 

2.  Кабинет физики 1 

3.  Кабинет химии  1 

4.  Кабинет биологии 1 

5.  Кабинет информатики 1 

6.  Кабинет русского языка и литературы 4 

7.  Кабинет истории 2 

8.  Кабинет иностранного языка 2 

9.  Спортивный зал 2 

10.  Актовый зал 1 

11.  Библиотека 1 

 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
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качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" обеспечиваются комплектами 

оборудования для реализации учебных предметов предметных областей, 

элективных курсов и внеурочной деятельности, включая расходные материалы,  

а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Материально-технические условия МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" 

обеспечивают: формирование и развитие мотивации к познанию, 

творчеству и 

инновационной деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

и учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику ООП СОО (профили обучения, уровни изучения, 

обязательные учебные предметы и элективные курсы, индивидуальную 

проектно-исследовательскую деятельность, урочную и внеурочную 

деятельность, подготовку к продолжению обучения в профессиональных 

образовательных организациях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность). 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" обеспечивает ключевые возможности: 

реализацию учебных планов, осуществление обучающимися 

самостоятельной познавательной деятельности; 

базовое и углубленное изучение предметов; 
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 
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цифровых планов и карт; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

доступ к информационно-библиотечному ресурсу, ресурсам Интернета и 

 

т.д. 

 

       3.2.6. Информационно-методические условия  обеспечение реализации 

основной образовательной программы СОО 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Основной 

образовательной программы в школе формируется информационная среда, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;   

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества;  

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;   

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие 

информационной среды как системы обновляемых информационных объектов, в том 

числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе,  наличие сайта 

образовательного учреждения. 

С целью обеспечения учебно-воспитательного процесса информационными 

ресурсами, ресурсами сети Интернет заключен договор с ООО «Ростелеком» на 

предоставление услуг связи. Некоторые учебные кабинеты имеют доступ к сети 

Интернет со скоростью 4 Мбит/сек. Функционирует эффективная система контент-

фильтрации на всех персональных компьютерах для ограничения доступа к ресурсам, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания.   

Информационно-техническое оснащение МАОУ ««Средняя школа №2 г. 

Валдай»» позволяет реализовать в полном объеме образовательные программы, 
определяющие ее статус.  В школе существует материально-техническая база, 

позволяющая использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии, нектороые учебные и вспомогательные кабинеты подключены к 
беспроводной сети Интернет, введены электронные журналы и электронные 

дневники. Таким образом, создана современная информационно-насыщенная 
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образовательная среда. 
 

3.1.6.Механизмы достижения целевых ориентиров  
 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, позволяющей формировать  

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. Созданные в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", реализующей ООП 

СОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел ООП содержит: описание 

кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в МАОУ "СШ № 2 г.Валдай" условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МАОУ "СШ № 2 г.Валдай", 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса МАОУ 

"СШ № 2 г.Валдай" и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

разработку механизмов мониторинга, разрешения возникающих противоречий, 

оценки и коррекции . 
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3.1.7.  Сетевой график (дорожная карта)  по  
формированию необходимой  системы 
условий 

 

Направление 
мероприятий Мероприятия 

Сроки 
реализации 

1. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС СОО 

1. Корректировка соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

По мере 
необходимости 

2. Корректировка должностных инструкций 
работников МАОУ "СШ № 2 г.Валдай"» в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
профессиональным стандартам педагога 

По мере 
необходимости 

3. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС СОО 

Август (каждого 
учебного года) 

4. Корректировка нормативных локальных актов По мере 
необходимости 

5.. Корректировка и утверждение:
 образовательных  программ (индивидуальных и 
др.); учебного плана; рабочих программ 
 учебных предметов, элективных 
курсов, дисциплин, модулей; 
годового календарного учебного графика 

Август- сентябрь 
(каждого учебного 
года) 

2. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

1. Определение объема расходов,
 необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Постоянно 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих  установление заработной
 платы работников
 школы 
в том числе стимулирующих надбавок и   доплат, 
порядка и размеров премирования 

По мере 
необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По мере 
необходимости 

3. 
Организационн 
ое обеспечение 
реализации 
ФГОС 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка, корректировка и реализация
 моделей       взаимодействия школы  
и организаций 

Постоянно 
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Направление 
мероприятий Мероприятия 

Сроки 
реализации 

среднего 
общего 
образования 

дополнительного образования обучающихся 
(культуры и спорта), обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка, корректировка и реализация 
системы мониторинга
 образовательных
 потребностей обучающихся 
и родителей (законных представителей) по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Постоянно 

4. Привлечение коллегиальных органов
 управления школой к 
внесению изменений в ООП СОО 

Постоянно при 
внесении 

изменений 

4. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего общего образования 

Постоянно 

2. Корректировка планаграфика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников  

Ежегодно  
по мере 

необходимости 

5. 
Информационн 
ое обеспечение 
реализации 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

1. Размещение на сайте МАОУ «Школа  
№ 2 г.Валдай" » информационных материалов о 
реализации ФГОС, информации о внесении 
изменений в локальные акты 

Постоянно 

6. 
Материально- 
техническое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС 
среднего 
образования 

1. Анализ материальнотехнического
 обеспечения      реализации ФГОС 
среднего общего образования 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия
 материальнотехнической  
базы школы  требованиям ФГОС 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия
 санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС среднего общего 
образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП СОО противопожарным 
нормам, нормам охраны труда  

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия
 информационно 
образовательной среды требованиям ФГОС 
СОО 

Постоянно 

6.Обеспечение  укомплектованности 
библиотнчного фонда печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа к электронным 
образовательным ресурсам , размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах 
данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Постоянно 
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