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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (с изменениями) (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС) МБОУ 

«Новоселовская школа» Симферопольского района Республики Крым – локальный акт, 

созданный для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей (законных 

представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей школы. ООП СОО, 

соответствующая ФК ГОС, рассчитана на 2019-2021 г.г. ООП СОО разработана на основе 

требований следующих документов:  

1. Конституции РФ; - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (с изменениями);  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями);  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции); 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции),  

5. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоселовская школа»;  

6. Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоселовская школа».  

Образовательная программа среднего общего образования представляет комплекс 

основных характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, учебно-методических комплексов, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов реализации образовательной программы. Среднее 

общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, в том числе программ, 

обеспечивающих углубленное изучение предметов в соответствии с профилем обучения, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения.  

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

1.Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  
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2.Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда;  

  3.Получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться в выбранном вузе.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего образования:  

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно- учебных 

базовых элементах и формах высшего образования.  

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного получения 

знаний и личностного развития.  

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений.  

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий.  

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

Программа адресована: 

 Учащимся и их родителям:  

1. Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

2. Для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия.  

Учителям:  

1. Для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  

Администрации:  

1. Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

2. Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации). 

Учредителю и органам управления:  

1. Для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом;  

2. Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей:  

учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в 

соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий для 

развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка; 
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 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя.  

В соответствии с ФБУП среднее общее образование призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения на завершающей 

ступени общего образования, которое является системой специализированной подготовки 

(профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных  потребностей рынка труда, отработки гибкой 

системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования.  

 

2.Учебный план 

2.1. Пояснительная записка  

к учебному плану СОО ФК ГОС (10-11 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новоселовская школа" Симферопольского района Республики Крым 

на 2019/2020 учебный год 

 

             Учебный план среднего общего образования ФК ГОС (10-11 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного    учреждения   «Новоселовская  

школа» Симферопольского района Республики Крым на 2019/2020 учебный год является   

нормативно-правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования.   

          Учебный план школы позволяет   обеспечить оптимальную систему  управления  

качеством  образования,   осуществлять  функционирование  школы  в  едином  

образовательном  пространстве,  сохраняя преемственность  между  ступенями  обучения  

и  формированием  знаний,  умений  и  навыков, необходимых для последующего 

получения профессионального образования.  

Пояснительная записка является инструментом реализации основной 

образовательной программы  МБОУ «Новоселовская школа». 

Учебный план для 10-11 классов формируется на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

"Об образовании в Российской Федерации». 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2014 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (польного) 

общего образования» (с изменениями (далее – ФК ГОС) для 10-11 (12) классов. 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004). 
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 Примерного учебного плана для образовательных организаций Республики Крым, 

утвержденного приказом  Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06. 2015 г. № 555. 

             Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями). 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345. 

Среднее общее образование  - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы среднего общего образования 

(приложение 21). 

Среднее общее образование  - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

              

             

        При формировании учебного плана МБОУ «Новоселовская школа» на 2019/2020 

учебный год, руководствовались следующими нормативными документами: 

1. Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих образовательные программы, на 2019/2020 

учебный год  (приложение к письму  Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07. 2019 г. № 01-14/1817) 10-11 классы. 

2. Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждёнными приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в ред. Приказа 

от 03.06.2011 №1994). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

Учебный план определяет: 

в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения; 

распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и  учебными  предметами,  основанные  на  рекомендациях  

Федерального  базисного  учебного  плана  и  исходящие  из  требований  ФК ГОС СОО;  
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распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 

10%); 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебные часы компонента образовательного учреждения использованы на: 

увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана и компоненте 

общеобразовательной организации; 

организацию факультативных занятий обучающихся  в рамках основной учебной 

сетки часов; 

на выравнивание учебных программ по отдельным предметам. 

              Образовательная деятельность школы в 2019/2020 учебном году направлена на 

достижение следующих целей: 

обеспечение получения среднего общего образования каждым обучающимся на 

уровне требований ФК ГОС; 

             обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание ус-

ловий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет 

внешней и внутренней дифференциации, углубленного изучения предметов 

естественнонаучного цикла; 

формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспита 

в соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

           На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

      обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным 

требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах научной и прак-

тической деятельности; выявление способных и одаренных детей; 

     создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, 

получении дополнительного образования; 

      построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и 

физическом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся лицея; 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы: 5-ти дневной учебной 

недели в 10-11 – х классах. 

  

Школьный учебный план разработан на основе мероприятий:  

1. Анализа успеваемости за текущий год.  

2. Обследования состояния здоровья обучающихся.  

3. Анкетирования родителей по удовлетворению их образовательной потребности.  

4. Анализа потенциальных возможностей педагогов для реализации Учебного плана.  

5. Инвентаризации учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

           

         Учебный план рассматривается для одобрения на заседании педагогического совета, 

согласуется с  управляющим советом школы, утверждается директором. 
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Учебный план для 10-11 рассчитан на 5-дневную учебную неделю.  

Учебный год  – 34 учебные недели.  

Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, региональным 

(национально - региональным) и компонентом общеобразовательной  организации.  

            В 2019/2020 учебном году обучение в 10-11 классах организовано: 

10 класс – универсальное обучение (непрофильное обучение) 

11 класс -  универсальное обучение (непрофильное обучение) 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов государственного образовательного стандарта 

образования на базовом уровне:  

«Русский язык» - 1 час в неделю в 10 классе (+ 2 часа из компонента 

общеобразовательной организации 5-дневная учебная неделя,  с целью подготовки 

обучающихся к олимпиадам и ГИА). 

«Русский язык» - 2 часа в неделю в 11 классе (+ 1 час из компонента 

общеобразовательной организации,  с целью подготовки обучающихся к олимпиадам и 

ГИА). 

«Литература» - 3 часа в неделю в 10 - 11 классах 

«Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю в 10-11 классах   

«Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа в неделю в  10 классе 

«Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа в неделю в  11 классе (+ 1 час 

из компонента общеобразовательной организации,  с целью подготовки обучающихся к 

олимпиадам и ГИА).  

            «Геометрия» - 2 часа в неделю в  10 - 11 классах 

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю в 10-11 классе 

 «История»  - 2 часа в неделю в 10 - 11 классах  

«Обществознание» (включая  экономику  и  право) – 2 часа в неделю в 10-11 классах 

«География»  - 1 час в неделю в 10 – 11 классах 

«Физика» - 2 часа в неделю в 10 - 11 классах  

«Астрономия» - 0,5 часа час в неделю в 10 классе (из компонента 

общеобразовательной организации 5-дневная учебная неделя,  с целью знаний предмета, 

подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам). 

«Астрономия» - 0,5 часа в неделю в 11 классе (из компонента общеобразовательной 

организации 5-дневная учебная неделя,  с целью знаний предмета, подготовки 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам). 

 

 «Химия» – 1 час в неделю в 10 классе (+ 1 час из компонента 

общеобразовательной организации  с целью подготовки обучающихся к олимпиадам, 

повышения уровня знаний по предмету). 

«Химия» – 1 час в неделю в 11 классе (+ 1 час из компонента образовательной 

организации  с целью подготовки обучающихся к олимпиадам, повышения уровня знаний 

по предмету). 

«Биология» - 1 час в неделю в 10 классе 

«Биология» - 1 час в неделю в 11 классе (+ 1 час из компонента 

общеобразовательной организации,  с целью подготовки обучающихся к олимпиадам и 

ГИА). 
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«Мировая художественная культура» – 1 час в неделю в 10-11 классах 

«Технология» - 1 час  в неделю  в 10 - 11 классах 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю  в 10-11 классах 

            «Физическая культура» -  3 часа  в  неделю  в 10-11 классах  

  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Региональный (национально-региональный) компонент в 10 классе  реализуется в 

соответствии с рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год  на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

 

Компонент общеобразовательной организации 

          Часы  компонента общеобразовательной организации выделены  на:  

10 класс: 

на  черчение  – 1 час в неделю, с целью выработки навыков, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

на факультатив «Решение уравнений и неравенств нестандартным способом» (математика) – 

0,5 часа в неделю, с целью индивидуализации и творческой работы с учениками, подготовки 

к олимпиадам, ГИА. 

11 класс: 

на  факультатив «Подготовка к ЕГЭ» (математика) – 0,5 часа в неделю, с целью 

индивидуализации и творческой работы с учениками, подготовки к олимпиадам, конкурсам, 

подготовки к ГИА. 

                                                                                         

Учебный план 

10-11классов 

универсального обучения 

(непрофильное обучение)  

МБОУ «Новоселовская школа» 

с русским языком обучения 

на 2019/2020 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 
Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 4 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая  экономику  и  право) 2 2 

География 1 1 
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Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 2 2 

Биология 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  31,5 33,5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации 

Факультатив «Подготовка к ЕГЭ» (математика) - 0,5 

Черчение  1 - 

Факультатив «Решение уравнений и неравенств 

нестандартным способом» 

0,5 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

3.Годовой календарный учебный график 

           Годовой календарный учебный график МБОУ «Новоселовская школа» 

Симферопольского района Республики Крым на 2019/2020 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 

555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым». 

Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2019 года 

№01-14/1817 "Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2019/2020 учебный год". 

Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 

образования от 14.08.2019 № 819/09-13 о календарном учебном графике на 2019/2020 

учебный год. 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 02.09.2019 г.; 

 продолжительность учебного года: 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 02 сентября 2019 года 22 мая 2020 года 

5-9 классы 02 сентября 2019 года 22 мая 2020 года 

10-11 классы 02 сентября 2019 года 22 мая 2020года 
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в 1 классе  -33 недели (166 учебных дней); 

    во 2 - 11-х классах  -34 недели (170 учебных дней). 

«Последний звонок» - 22.05.2020года 

Выпускной вечер (11 класс) – 23(24).06.2020 года   

 

Продолжительность учебной недели 

     В 1-11 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями      (суббота, 

воскресенье). 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

(Учебные периоды и их продолжительность) 

Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодие (10-11 классы) 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-11 02.09.2019-30.10.2019 8 недель 

II четверть 1-11 06.11.2019-27.12.2019 8 недель 

III четверть 1 09.01.2020-24.02.2020 

01.03.2020-17.03.2020 

5 недель 

5 недель 

2-11 09.01.2020-17.03.2020 11 недель 

IV четверть 1-11 23.03.2020-22.05.2020 7 недель 

Учебный год 
1 02.09.2020-22.05.2020 33 недели 

2-11 02.09.2020-22.05.2020 34 недели 

 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-9 02.09.2019-30.10.2019 8 недель 

II четверть 1-9 06.11.2019-27.12.2019 8 недель 

I полугодие 10-11 02.09.2019-27.12.2019 16 недель 

III четверть 1 09.01.2020-24.02.2020 

01.03.2020-17.03.2020 

10 недель 

2-9 09.01.2020-17.03.2020 11 недель 

IV четверть 1-9 23.03.2020-22.05.2020 7 недель 

II полугодие 10-11 09.01.2020-22.05.2020 

 

18 недель 

Учебный год 
1 02.09.2019-22.05.2020 33 недели 

2-11 02.09.2019-22.05.2020 34 недели 

 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы на момент 
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окончания  учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и 

условиях продолжения обучения аттестуемых лиц. 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная  обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением обучающимися  

контрольных работ, тестов. Проведение  контрольных работ осуществляется в соответствии 

с рабочими программами учителей или в соответствие с планом внутренней оценки качества 

образования. 

Промежуточная  аттестация  проводится,  начиная  со  2  класса,  и подразделяется на: 

четвертную (2-9 классы) и полугодовую (10-11 классы) аттестацию – оценку  качества  

усвоения  обучающимися  содержания  какой-либо  части (частей)  темы  (тем)  конкретного  

учебного  предмета,  курса,  дисциплины (модуля) по итогам  учебного периода (четверти, 

полугодия);  

годовую  аттестацию  –  оценку  качества  усвоения  всего  объѐма содержания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год.  

Промежуточная аттестация в переводных классах  проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с  решением педагогического совета 

образовательного учреждения. 

 

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9,11 классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством 

образования и  науки, молодежи и спорта  Республики Крым. 

 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года и их продолжительность 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Кол-во 

календарных дней 

Осенние  1-11 с 31.10.2019-05.11.2019 6 дней 

Зимние  1-11 с 28.12.2019-08.01.2020 12 дней 

Дополнительные  1 24.02.2020-01.03.2020 7 дней 

Весенние  1-11 18.03.2020-22.03.2020 5 дней 

Летние  1 

2-4, 5-8,10 

9 

25.05.2020-31.08.2020 

25.05.2020-31.08.2020 

по окончании ГИА-

31.08.2020 

Не менее 8 недель 

Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01.05.2020 по 04.05.2020 - 4 

дня с 09.05.2020 по 11.05.2020 – 3 дня. 

Всего каникулярных – 30 дней. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01, 02 мая – Праздник весны и труда 

09 мая – День Победы 
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7.Количество классов-комплектов: 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

1 классы 1 5 классы 1 10 классы 1 

2 классы 1 6 классы 1 11 классы 1 

3 классы 1 7 классы 1   

4 классы 1 8 классы 1   

  9 классы 1   

 

Всего- 11 классов-комплектов 

 

8.Режим дня 

Продолжительность урока для 1 класса:  использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии: 

в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый;  

остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физическими 

занятиями, развивающими играми и интегрированными уроками) (п. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10.).  

В середине рабочего дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

Занятия начинаются в 8.30 -  в 1-11классах.  

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и 

перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего 

питания учащихся.  

Перемены между уроками составляют 10-20 минут.        

       

9. Расписание звонков: 

9.3.                 5-11 классы 

1 урок  - 08.30. -09.15. – перерыв  10 минут 

2 урок – 09.25. - 10.10.-  перерыв  20 минут 

3 урок – 10.30. - 11.15. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.35. – 12.20. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.30.- 13.15. –  перерыв  10 минут 

6   урок – 13.25. – 14.10. – перерыв 10 минут 

7   урок – 14.20. – 15.05.  

 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" -10.12.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

  

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9,11 классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная 
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служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования и  науки, 

молодежи и спорта  Республики Крым. 

 

4.Формы аттестации и учёта достижений обучающихся  

4.1.Формы аттестации учащихся  

В школе определены обязательные формы аттестации учащихся:  

в переводных классах - промежуточная аттестация (текущая и годовая);  

в выпускных классах - итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, регламентирующими документами вышестоящих организаций, локальными 

актами.  

Целью промежуточной аттестации является:  

установление фактического уровня теоретических знаний и понимания по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

контроль за выполнением рабочих программ;  

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод по 

регламентации учебной загруженности в соответствии санитарными нормами.  

 Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах по полугодиям. Текущая 

аттестация. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом уровня подготовки и 

степени сформированности познавательного интереса учащихся к предмету, содержания 

учебного материала, используемых образовательных технологий. Используются следующие 

формы текущей аттестации: диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, лабораторная 

и практическая работы, защита реферата, творческой работы, собеседование, зачёт, 

тестирование (в т.ч. с использованием компьютерных обучающих программ). Отметка за 

(полугодие) выставляется на основе результатов устных ответов, письменных и практических 

работ учащихся с учётом их фактических знаний, умений и навыков.  

С целью повышения качества знаний в 10-11-х классах - по полугодиям предусматривается 

предварительное выставление отметки за две недели до окончания аттестационного периода.  

Годовая аттестация  

К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. При проведении 

годовой аттестации используются формы: годовая контрольная работа, тестирование, сдача 

нормативов по физической культуре.  

На ежегодную промежуточную аттестацию в 10 классах выносится не более 2-х предметов. 

Промежуточная аттестация проходит в форме административной контрольной работы.  

Аттестация осуществляется по приказу по школе, графику, утверждённому директором 

школы. Материалы для проведения аттестации разрабатываются учителями-предметниками. 

Результаты аттестации оцениваются по пятибалльной системе и выставляются в классный 

журнал. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется в сводную ведомость классного 

журнала на основе отметок за учебный год и результатов аттестации.  

Итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения учебных 

программ среднего общего образования.  

Целью итоговой аттестации является установление фактического уровня знаний, умений и 

навыков выпускников 11 класса. Выпускники 11 класса сдают обязательные экзамены и 
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экзамены по выбору в соответствии с Положениями о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся (Приказ Министерства образования и 

науки РФ №362 от 28.11.2008). Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Не 

допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. При 

проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные 

бланки для оформления ответов на задания. 

 

4.2. Форма учёта достижений обучающихся  

Достижения учащихся учитываются формами фиксации образовательного результата.  

Урочная деятельность: контрольная работа, самостоятельная, проверочная, практическая 

работа, тестирование (в т.ч. с использованием компьютерных программ), устный опрос, доклад, 

реферат, зачёт, общественный смотр знаний, учебно-исследовательская работа.  

Внеурочная деятельность: предметные олимпиады и научно-практические конференции 

(районного, республиканского, всероссийского и международного уровней); интернет- 

олимпиады; конкурсы; фестивали, турниры. 

   Вид контроля: текущая успеваемость в журнале самостоятельные, обучающие и 

контролирующие работы тестирования в период изучения нового материала устные ответы на 

уроках творческие работы по предметам контролирующее тестирование лабораторные и 

практические работы рефераты зачёты. 

  Итоговый: по завершении изученной темы контрольные работы в период промежуточной 

аттестации. 

Отслеживание личных достижений учащихся: 

внутришкольные, районные и республиканские олимпиады по предметам анализ 

внеурочной активности школьников рейтинг общественная аттестация творческие работы 

анализ внеурочной деятельности. 

Итоговая аттестация: 11 класс (в форме ЕГЭ) 

Учет дострижений: 

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся (выставление отметок текущих, 

полугодовых, итоговых) учащимся 10 класса, закончившим учебный год на отлично, вручаются 

похвальные грамоты установленного образца выпускникам 11 класса, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдаются аттестат о среднем общем образовании выпускники 11 класса 

по итогам обучения могут быть награждены медалью «За особые успехи в учении» и 
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похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (основание: приказ 

МО РФ) портфолио учащихся. 

 

5. Рабочие программы учебных предметов 

Основу образовательной программы среднего общего образования составляют примерные 

учебные программы по предметам, утвержденные Министерством образования РФ. Каждая из 

программ оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами, электронными  

образовательными ресурсами.  

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном 

порядке включает федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента допускается:  

расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней образования; - 

конкретизация и детализация дидактических единиц;  

определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала.  

 

5.1. Учебный предмет «Русский язык»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Цели и задачи изучения предмета.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение основной цели изучения русского языка – свободное владение родным языком.  

Для реализации этой цели необходимо усилить практическую направленность обучения  

русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Русский язык как учебный предмет имеет первостепенное значение, так как является не только 

предметом изучения системных знаний, но и важнейшим средством развития. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

решение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, информационных умений и навыков;  

развитие навыков самоорганизации и саморазвития; 

развитие готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
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овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности;  

определение функциональных разновидностей языка и моделирование речевого 

поведения в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

            Основные задачи в 10 классе сводятся к следующему:  

закрепление и углубление знаний, развитие умений учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности  учащихся;  

закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

конструирование текстов;  

обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их использования; 

способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе; 

          обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, а также восприятия учащимися содержания художественного произведения через 

его языковую форму, художественную ткань произведения. 

                            

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 10-го класса должен:        

         В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

           связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

           смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

           основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

          орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

           нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Уметь: 

          адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

          использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

          осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 
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           осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

           извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

         свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

          передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;  

          уместно употреблять цитирование; 

          использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов). 

          Создание устного и письменного речевого высказывания: 

          создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

          формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказыва-

ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

          выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; 

          высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушан-

ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

          владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тек-

сты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

           создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

           владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

           оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

          проводить разные виды языкового разбора; 

          опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

         анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка. 

          Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

         применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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          соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

эффективно использовать языковые единицы в речи; 

          соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

         участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаи-

вать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

         фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

   

         В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 11-го класса должен:        

            знать/понимать: 

           представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке   

    Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов  России;  

                      о связи языка и культуры народа;   о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

          понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

                     владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

                     адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

                     владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным,   

            изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

                     владение умениями информационной  устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

                      владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

                    владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

                    способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

                   адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации). 

 Уметь: 

             сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 

к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств; говорение и письмо: 

                    воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 
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                    свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.),      адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

                    создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

                  владеть различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией 

          сверстников с   небольшими сообщениями, докладом; 

      участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения; 

       осуществлять речевой самоконтроль; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; 

          находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

          усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

          осваивть базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст;  

                     проводить различного вида анализ слова,   анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

                      осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

5.2.Учебный предмет «Литература»  

Характеристика предмета  

(Базовый уровень)  

             Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,  

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  
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Цели и задачи изучения предмета  

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;   

          развитие образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

           развитие  устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

  формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко - литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; 

 написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

          В результате изучения литературы ученик 10 класса должен 

          В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать: 

         образную природу словесного искусства; 

         содержание изученных литературных произведений; 

           основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,   

 М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова; 

           изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

           воспринимать и анализировать художественный текст; 

        выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

           определять род и жанр литературного произведения; 

           выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

         давать характеристику героев; 

         характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

         выявлять авторскую позицию; 

           выражать свое отношение к прочитанному; 

         выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
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        владеть различными видами пересказа; 

        строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

        участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

           писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения)   

           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной   жизни для: 

           создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом   

норм    русского литературного языка; 

          определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

          поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе        

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

       Ученик 11 класса должен  

знать/понимать: 

логику развития историко-литературного процесса в XX в.; 

важнейшие литературные направления XX в.; 

биографические сведения об изученных писателях; 

содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль и место    

изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его  

судьбу в читательской практике. 

                уметь: 

владеть различными приемами изучения художественного текста как при классном 

анализе, так и при самостоятельном чтении; 

определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда 

происходит чтение; 

использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 

литературу; 

давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 

при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, 

используя эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к 

определенным этапам литературного процесса. 

 

5.3.Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) 

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
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филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); многоуровневостью 

(с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися 

с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности); полифункциональностью (может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). Являясь 

существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Реализация программы преподавания английского языка происходит в интеграции с другими 

предметами школьного курса: литературой (изучение творчества писателей, поэтов), историей 

(страноведческий материал), географией (изучение географического положения стран), 

музыкой (изучение стилей музыки, творчества композиторов), биологией (беседа о защите 

окружающей среды), информатикой. 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели и задачи изучения учебного предмета.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция  

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение;  

языковая компетенция  

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция  

увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция  
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дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  

            В процессе обучения "Spotlight" в 10-11-х классах реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно:  

речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского порогового уровня обученности;  

языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования;  

социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям.  

 Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из 

этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения 

посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, 

происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, представленным в учебном предмете 

" Spotlight ";  

компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, 

мимика;  

учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе 

поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью 

интернета и т. п.);  

использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и 

справочниками, умение интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.);   
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            пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком.  

            Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный 

язык".  

В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры;  

осознание важности английского языка как средства познания, профессиональной 

состоятельности.  

Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; 

воспитание качеств гражданина и патриота своей страны.  

Продуктивные речевые умения  

Умения диалогической речи. При овладении диалогической речью в рамках 

обозначенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, 

а также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться 

участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

диалогах-распроссах, диалогах- побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом 

развиваются следующие умения:  

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии;  

осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм;  

обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы;  

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

 Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения монологической речи  

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

делать презентации по выполненному проекту;  

кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации;  

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки;  

рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  
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описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке.  

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи  

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:  

делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема;  

писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. При этом развиваются 

следующие умения: 

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее;  

сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали.  

Рецептивные речевые умения  

Умения аудирования  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;  

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения: 

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии  аудио-текста;  

добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты;  

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

определять своё отношение к услышанному.  

Умения чтения  

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с 

учетом выбранного профиля):  
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ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток 

для формирования стратегий учебной деятельности);  

просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. При этом развиваются следующие 

умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;  

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

понимать аргументацию автора;  

извлекать необходимую / интересующую информацию;  

определять свое отношение к прочитанному;  

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит 

за счет углубления социокультурных знаний:  

о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально - культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях);  

о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях этих стран. Происходит дальнейшее 

развитие социокультурных умений использовать:  

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, 

используя уместные речевые клише;  

необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения.  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
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Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать 

знания:  

пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском 

языке;  

участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;  

пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам.  

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера).  

Языковая компетенция  

Произносительная сторона речи. Орфография. На старшем этапе совершенствуются 

следующие навыки: 

применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;  

соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет 

текстов для чтения и аудирования. Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 

словосложения, аффиксации, конверсии. Развиваются навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 
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речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

                   В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

были усвоены рецептивно в основной школе.  

                  Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, 

forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). Формируются и совершенствуются 

навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 

предложениях, в том числе:  

условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... would...); 

условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;  

эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). Совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present 

Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be 

able to / must). Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и 

способов их перевода на русский язык. Знание признаков и навыки распознавания при чтении 

глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их 

функций (infinitive / V-ing forms). Систематизация знаний употребления определенного / 

неопределенного и нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. 

Употребление артиклей с названиями стран и языков. Совершенствование навыков 

употребления имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 

и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и порядковых 

числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, 

question words, comparatives, expressions of quantity, numerals). Систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

                 Результаты обучения иностранному (английскому) языку в 10-11 классах 

соответствуют «Требованиям к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на 

реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 
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интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

 знать/понимать   

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

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

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

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

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

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

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

уметь  

говорение  

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

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

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

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

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

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

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

ступени обучения;  

чтение  

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

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

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

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

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

необходимых в целях образования и самообразования;  

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
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-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  

-ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Речевые умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  

-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

-осуществлять запрос информации;  

-обращаться за разъяснениями;  

-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

-кратко передавать содержание полученной информации;  

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  

-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Аудирование                                                                                                                                    

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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

-отделять главную информацию от второстепенной;  

-выявлять наиболее значимые факты;  

-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  
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-ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

-изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

-просмотровое/поисковое чтение – с  целью выборочного  понимания необходимой/инте- 

ресующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

-выделять основные факты;  

-отделять главную информацию от второстепенной;  

-предвосхищать возможные события/факты;  

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

-понимать аргументацию;  

-извлекать необходимую/интересующую информацию;  

-определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

-писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой 

в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

-составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

-расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

-рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

-описывать свои планы на будущее.  

Социокультурные знания и умения 

  Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться 

в ситуациях официального и неофициального характера;  

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и умения 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных в 5–9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

-Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. 

-Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I 

wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to 

phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

-Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

-Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

-Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

-Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

-Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
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местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

-Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

-прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски);  

-игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно- познавательные умения 

      Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

-использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

-ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

-интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

5.4.Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение математики на  уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование представлений об идеях и методах математики;  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  
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воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера;  

использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики  ученик 10 класса должен: 

Знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств 

функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера; 

анализа информации статистического характера. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики  ученик 11 класса должен  

Ученик должен знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки;  

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательству в математике; естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике;  

возможность построения математических теорий на аксиоматической основе;  

значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Функции. Производные. Интегралы. 

Уметь: 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

находить производные и интегралы элементарных функций.  

Уравнения .Неравенства. Системы. 

Уметь: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учётом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их  систем; 
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находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

 

5.5.Учебный предмет «Геометрия»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Цели и задачи изучения предмета 

 Изучение геометрии на  уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование представлений об идеях и методах геометрии;  

о геометрии как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения геометрии ученик 10 класса должен:  

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю возникновения и развития геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
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анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел  при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения геометрии ученик 11 класса должен:  

 В результате изучения геометрии ученик 11 класса должен  

знать/уметь:  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями и изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении  стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

Метод координат в пространстве. Движения  

 применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между 

прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус, шар  

находить площади поверхностей фигур вращения — цилиндра, конуса, сферы, шара, находить 

неизвестные их элементы. 

Объемы тел 

находить объемы: прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра. наклонной 

призмы, пирамиды, конуса. шара, шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

5.6.Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
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мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения информатики средней школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления.  

Практическая же часть направлена на освоение школьниками навыков ис- пользования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Основной задачией является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых ФК ГОС СОО по информатике и информационным технологиям. 

Требования Направлены на реализацию:  

деятельностного и личностно - ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

    Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен  

знать/понимать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

5.7.Учебный предмет «История»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия.  

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего  общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.  

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего  общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на 

ступени среднего  общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» 

и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

Цели и задачи изучения предмета  
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Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

периодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

5.8. Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

 Содержание среднего  общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: социальные 

отношения, политика, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования;  
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овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Требования к уровню подготовки 

выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне  

ученик должен: 

 знать/понимать:  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

5.9.Учебный предмет « Геогафия»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики 

 

5.10. Учебный предмет «Физика» 

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, 

а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
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знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Предмет физика в примерной программе среднего  общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных 

колебаний и волн, квантовой физики.  

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости  

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально- этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен:  

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
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электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь  описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических  выводов; физическая теория дает возможность объяснять  

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и  построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает  

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный  объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои  определенные границы применимости; 

измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 
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вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  

погрешностей; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен:  

знать/понимать:  

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
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статьях; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

5.11. Учебный предмет «Астрономия» 

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

Создание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

Приобретение знаний о физической природе небеных тел и систем, строение и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

Овладения умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположении и времени по астрономическим объектам, навыкам 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного вида  

конкретном пункте для заданного времени; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информационных технологий; 

Использование приобретенных знаний и умений для решения практичских задач 

повседневной жизни; 

Формирование научного мировоззрения; 

Формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических заданий для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения астрономии на базовом уровне  

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

 знать и уметь:  

Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.  
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Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время 

и вести календарь.  

Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и 

позднее, закон всемирного тяготения.  

Уметь на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Знать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.  

Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет.  

Уметь получать представление о методах астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел.  

Знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца 

и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и знать о 

термоядерном источнике энергии.  

Знать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Знать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

Знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.  

Уметь получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах  

образуются тяжёлые химические элементы.  

Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли 

в центр  Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.  

Уметь получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения.  

Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними.  

Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии.  

Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.  
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Знать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.  

Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и  созвездий,  измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр 

Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

5.12. Учебный предмет «Химия» 

 

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Школьный курс химии - один из основных компонентов естественно-научного 

образования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая  

формирование у учащихся естественно-научной картины мира, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях 

современного общества.  

Руководствуясь общими целями и задачами школы, изучение химии вносит свой вклад в 

обогащение знаний учащихся, в их умственное развитие, в политехническую подготовку к 

труду, выработку жизненных позиций. Химия не только познаёт законы природы и тем самым, 

наряду с другими науками, объясняет мир. Она вооружает человека знаниями для его 

производственной деятельности, позволяет в промышленных масштабах осуществлять 

химические процессы в целях получения нужных веществ и материалов. Без раскрытия этой 

второй, действенной стороны химии, не могут быть правильно восприняты основы 

современной науки.  

Уяснение роли химии как одной из производительных сил общества, как важного 

фактора научно – технического прогресса вносит значительный вклад в экономическую и 

политехническую подготовку учащихся.  

 

Изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего общего образования 

учащихся 10 класса направлено на достижение следующих целей: 

освоение  основных понятий и законов органической химии, выдающихся открытий в 

химической науке, роли химической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, методах научного познания; 

формирование представления о строении органических соединений, взаимном влиянии 

атомов или групп атомов, основных классах органических соединений, типах химических 

реакций; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций, обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

Задачи: 
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прививать познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме 

уроков изучения нового материала, лабораторных и практических работ, экскурсий, 

нестандартных уроков контроля знаний; 

создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

обеспечить усвоение учащимися знаний основ органической химии: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, 

ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ и экскурсий; 

продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки; особое внимание 

уделять развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетрадях и делать 

рисунки, составлять схемы. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии на базовом уровне  

ученик 10 класса должен: 

Раздел 1. Органическая химия (4 часа)  

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа) 

В результате изучения темы учащиеся должны 

         Знать:  

         важнейшие химические понятия:  предмет органической  химии,  тип  химической 

связи и кристаллической решетки  в органических веществах, особенности строения и 

свойств органических соединений, электронную и электронно-графическую формулу 

атома углерода, гибридизацию и валентные состояния атома углерода; 

          валентность, степень окисления, углеродный скелет, электроотрицательность,  

изомерия, роль химии в естествознании; 

         значение в жизни общества;  

         основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова; углеродный 

скелет, радикалы, гомологи, изомеры, понятие структурной изомерии. 

         Уметь:  

          называть органические вещества, основные положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова;  

          определять принадлежность веществ к органическим и неорганическим, типы 

гибридизации атома углерода; объяснять строение органических соединений;  

          объяснять зависимость свойств веществ от их  состава и строения;  

          составлять структурные формулы изомеров; определять валентность и степень 

окисления элементов; 

          характеризовать углерод по положению в  периодической системе химических 

элементов;  

          проводить  самостоятельный поиск  химической информации  с использованием 

различных  источников;  
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          использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в разных формах.  

 

Раздел 2. Углеводороды (25 часов) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 часов)   

В результате изучения темы учащиеся должны 

     Знать:  

          химические понятия: алканы, циклоалканы,  арены,   реакции изомеризации;  

          названия первых десяти гомологов предельных углеводородов; важнейшие вещества 

и материалы:  метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

     Уметь:  

          называть углеводороды по «тривиальной» (этилен, ацетилен, бензол, каучук) и по 

международной номенклатуре;  

          определять  принадлежность органических веществ к предельным и непредельным 

углеводородам; 

3 

          характеризовать: общие химические свойства предельных и непредельных 

углеводородов (реакции, горения, качественные реакции, реакции замещения, 

присоединения, разложения, изомеризации, полимеризации);  

           объяснять:  зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере изученных углеводородов;  

           выполнять химический эксперимент по распознаванию предельных и непредельных 

углеводородов; 

           проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

 

Темы 3-5. Непредельные углеводороды (5 часов), Ароматические углеводороды(4 

часа), 

                   Природные источники углеводородов (7 часов)   

В результате изучения тем учащиеся должны 

          Знать:  

           химические понятия: алканы, циклоалканы,  арены,  реакции изомеризации; 

           названия первых десяти гомологов непредельных углеводородов;  

           важнейшие вещества и материалы: этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

         Уметь:  

          называть углеводороды  по «тривиальной» (этилен, ацетилен, бензол, каучук) и по 

международной номенклатуре; 

          определять  принадлежность органических веществ к предельным и непредельным 

углеводородам;  

           характеризовать: общие химические свойства предельных и непредельных 

углеводородов (реакции, горения, качественные реакции, реакции замещения, 

присоединения, разложения, изомеризации, полимеризации); 

           объяснять:  зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере изученных углеводородов;  
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           выполнять химический эксперимент по распознаванию предельных и непредельных 

углеводородов;  

           проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

 

Раздел 3.Кислородсодержащие органические вещества (27 часов) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 часов) 

В результате изучения темы учащиеся должны 

          Знать: 

          химические понятия: предельные одноатомные спирты, многоатомные 

ароматические спирты, фенолы; названия первых пяти – шести гомологов предельных 

одноатомных спиртов, многоатомных спиртов и фенолов;  

          важнейшие вещества и материалы: метиловый и этиловые спирты, этиленгликоль, 

глицерин, фенолы. 

           Уметь: 

           решать расчетные задачи;  

           называть спирты и фенолы по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

           определять принадлежность органических веществ к предельным одноатомным 

спиртам, многоатомным спиртам и фенолам; характеризовать общие химические свойства 

предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенолов;  

           объяснять  зависимость физических и химических свойств веществ от их строения 

на примере спиртов и фенолов;  

4 

           выполнять химический эксперимент по распознаванию спиртов и фенолов; 

           проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 

Тема 7.  Альдегиды, кетоны (3 часа)   

В результате изучения темы учащиеся должны: 

              Знать:  

              химические  понятия: альдегиды, кетоны, карбонильная группа, «реакция 

серебряного зеркала», названия  первых пяти – шести гомологов альдегидов и кетонов ;  

              важнейшие вещества и материалы: формальдегид, уксусный альдегид, 

фенолформальдегидные смолы, ацетон.  

            Уметь:  

            называть альдегиды, определять принадлежность веществ к альдегидам, кетонам;  

            решать расчетные и экспериментальные задачи;  

            характеризовать общие  физические, химические свойства альдегидов, кетонов и 

карбоновых кислот, реакции поликонденсации; объяснять зависимость физических и 

химических свойств от их состава и строения на примере альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот;  

            выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов и кетонов;   

            проводить самостоятельный поиск химической информации; 
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             использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

 

Тема 8.  Карбоновые кислоты (7 часов) 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

            Знать:  

            химические  понятия: карбоновые кислоты, общие свойства органических и 

неорганических кислот;  

             названия  первых пяти – шести гомологов карбоновых кислот;  

             муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновые кислоты. 

             Уметь: 

             называть карбоновые кислоты по «тривиальной» и международной номенклатуре;     

             определять принадлежность веществ к предельным и непредельным карбоновым 

кислотам;    

              решать расчетные и экспериментальные задачи; характеризовать общие  

физические, химические свойства   карбоновых кислот,  выполнять химический 

эксперимент по распознаванию альдегидов и кетонов, карбоновых кислот;  

            проводить самостоятельный поиск химической информации;           

            использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах  

 

Тема 9.  Сложные эфиры и жиры (3 часа)   

В результате изучения темы учащиеся должны 

            Знать:  

            химические понятия: сложные эфиры, жиры, мыла,  названия сложных эфиров, 

жиров;   

            важнейшие вещества и материалы: маргарин, масла, мыла.   

            Уметь: 

           называть сложные эфиры, жиры по «тривиальной» и международной номенклатуре;   

           решать расчетные задачи; характеризовать общие физические и химические 

свойства  сложных эфиров, жиров;  

           выполнять химический эксперимент  по распознаванию глюкозы и крахмала; 

5 

           проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах.   

 

Тема 10.  Углеводы (7 часов) 

В результате изучения темы учащиеся должны 

           Знать:  

           химические понятия: углеводы, моно-, ди- и полисахаридов,  глюкоза,  фруктоза, 

сахароза, крахмал, целлюлоза,  общие свойства;  

           важнейшие вещества и материалы:   глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза, искусственные волокна. 

            Уметь: 
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            называть карбоновые кислоты, по «тривиальной» и международной номенклатуре;   

            определять принадлежность веществ к углеводам, дисахаридам и полисахаридам;    

            решать расчетные задачи;  

            характеризовать общие физические и химические свойства    моносахаридов, 

дисахаридов и полисахаридов; 

            объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от состава и 

строения на примере карбоновых кислот; 

            выполнять химический эксперимент  по распознаванию глюкозы и крахмала;  

            проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах.  .  

 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (7 часов) 

Тема 11.  Амины и аминокислоты (3 часа) 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

           Знать: 

          химические понятия: амины, алифатические амины,  анилин, аминокислоты; 

          названия первых пяти – шести гомологов аминов и аминокислот;  

          важнейшие вещества и материалы  анилин, аминокислоты. 

          Уметь: 

          называть амины и аминокислоты по «тривиальной» и международной 

номенклатуре;   

          определять принадлежность органических веществ к аминам и аминокислотам и 

белкам;   

          характеризовать общие химические свойства аминов, аминокислот; 

          объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере аминов, аминокислот; 

          выполнять химический эксперимент по  распознаванию аминов, аминокислот; 

          проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 

Тема 12.  Белки (4 часа) 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

         Знать:  

          химические понятия: белки, структуры белковой молекулы, денатурация,   

лекарственные препараты.  

        Уметь:  

         определять принадлежность органических веществ к белкам; характеризовать общие 

химические свойства белков;  

 

6 

         объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере белков;  

         пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам; 
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         решать расчетные задачи; выполнять химический эксперимент по  распознаванию 

белков;  

         проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (8 часов) 

Тема 13. Синтетические полимеры (8 часов) 

В результате изучения темы учащиеся должны 

         Знать:  

          химические понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, термопластичные и термореактивные полимеры, стереорегулярные 

полимеры, реакция поликонденсации, реакция полимеризации,  синтетические и 

искусственные волокна; важнейшие вещества и материалы  полиэтилен, полипропилен, 

политетрафторэтилен, фенолформальдегидные смолы, фенопласты, аминопласты, 

пенопласты, каучуки, резина, капрон, лавсан. 

          Уметь: 

           называть полимеры;  

           характеризовать общие свойства и применение вышеперечисленных полимеров;   

           объяснять зависимость физических свойств полимеров от их состава и строения на 

примере линейных (полиэтилен, полипропилен) и разветвлённых молекул; 

           выполнять химический эксперимент по изучению свойств полимеров и волокон;  

           проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 

             Изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего общего образования 

ученик 11 класса направлено на достижение следующих целей: 

             освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 

            овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент,  производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

           формирование представления о строении химических соединений, взаимном влиянии 

атомов или групп атомов, основных классах  химических соединений, типах химических 

реакций; 

           овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций, обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии  современных технологий; 

          развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения     химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  
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          воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания  и  элементу общечеловеческой культуры;  

          применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

            прививать познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме 

уроков изучения нового материала, лабораторных и практических работ, экскурсий, 

нестандартных   уроков контроля знаний; 

            создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

            обеспечивать усвоение учащимися знаний основ органической химии; 

            способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: умение 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсий; 

        продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки;    

             развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  

процессе  проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с  возникшими жизненными потребностями; 

 

Задачи:  

         привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме 

уроков изучения нового материала, лабораторных и практических работ, экскурсий, 

нестандартных уроков контроля знаний; создавать условия для формирования у учащихся 

предметной и учебно-исследовательской компетентностей;  

         обеспечить усвоение учащимися знаний основ органической химии: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

          способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных,  практических работ и экскурсий; 

        продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки; 

        особое внимание уделять развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи   в  

тетрадях и делать рисунки, составлять схемы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 11 класса должен:  

Знать: 

           важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
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восстановление,  тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие;   

           основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

           основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения;    

Уметь:  

         называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

         определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель; 

          характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений;   

         объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  

          выполнять  химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

       экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

     оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

        безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

        критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.   

 

5.13.Учебный предмет «Биология»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Биология как наука. Вы хорошо знаете, что биология — это наука о жизни. В настоящее 

время она представляет совокупность наук о живой природе.  

Биология изучает все проявления жизни: строение, функции, развитие и происхождение 

живых организмов, их взаимоотношения в природных сообществах со средой обитания и с 

другими живыми организмами. С тех пор как человек стал осознавать свое отличие от 

животного мира, он начал изучать окружающий его мир. Сначала от этого зависела его жизнь. 

Первобытным людям необходимо было знать, какие живые организмы можно употреблять в 
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пищу, использовать в качестве лекарств, для изготовления одежды и жилищ, а какие из них 

ядовиты или опасны. С развитием цивилизации человек смог позволить себе такую роскошь, 

как занятие наукой в познавательных целях.  

Исследования культуры древних народов показали, что они имели обширные знания о 

растениях, животных и широко их применяли в повседневной жизни.  

Программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает 

основные идеи и предметные темы стандарта образования по биологии, представляя его 

развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ. 

Содержание программы сформировано на основе принципов:  

соответствия образования потребностям общества;  

учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 

структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

В учебном предмете  важное место отводится формированию естественнонаучного 

мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья 

человека.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ.  

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  
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использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать /понимать: 

  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

  биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

  описывать особей видов по морфологическому критерию;  

  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения;  

  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

5.14. Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

   В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства;  

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры;  

особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.  

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

выбора путей своего культурного развития;  

организации личного и коллективного досуга;  

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

 

5.15. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-11 

классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной 

структуре содержания предмета.  

Цели и задачи изучения предмета.  

воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 
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развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

потребности вести здоровый образ жизни; 

 необходимых моральных, физических и психологических качеств, для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни;  

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  

об обязанностях граждан по защите государства; 

формирование умений: 

оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

 безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Основными результатами освоения учащимися являются: 

усвоение и закрепление учащимися знаний: 

об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

о влиянии и последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; 

о  государственной системе обеспечения  защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в  Российской 

Федерации; 

о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

усвоение учащимися содержания: 

основных положений Конституции Российской Федерациии федеральных законов в 

области обороны государства и противодействия терроризму, нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в 

современных условиях и меры противодействия терроризму; 

усвоение учащимися знаний: 

о предназначении и основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

о видах Вооруженных Сил Российской Федерациии, родах войск; 

о руководстве правлении Вооруженными Силами Российской Федерации; 

об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; 

о государственных и военных символах Российской Федерации; 
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формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 

службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

развитие у учащихся: 

личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта, потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни, потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

России в области безопасности жизнедеятельности, физических и морально-психологических 

качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной 

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 

Федерации, при прохождении  военной службы по призыву или по контракту в современных 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

            Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности.  

В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

умение использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 

России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути 

продолжения своего образования. 
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            В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах  

Ученик должен знать:  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной 

безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные 

поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила 

поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на 

человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской 

славы России;  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные 

способы передвижения солдата в бою; государственные и военные символы Российской 

Федерации.   средства массового поражения и их поражающие факторы; 

Ученик должен уметь:  

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

           Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах  

должен знать: 

основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с 

терроризмом; основные принципы здорового образа жизни; 

правила оказания первой медицинской помощи, 

уметь: 
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предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области 

гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву. 

 

5.16. Учебный предмет «Физическая культура»  

Характеристика предмета 

(базовый уровень) 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:     

знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
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способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  

           выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

          выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

          преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

         выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

         существлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для:  

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;  

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

6.Оценочные материалы 

С целью совершенствования содержания среднего общего образования и форм 

организации учебной деятельности в МБОУ «Новоселовская школа» регулярно проводятся  

мониторинги обучаемости и обученности учащихся,  

контрольные срезы для определения пробелов в знаниях учащихся,  

индивидуальные консультации и факультативы,  

корректировки рабочих программ и творческая переработка отдельных тем.  

Для определения обучаемости и обученности учащихся по учебным предметам 

проводится административный контроль по контрольно-измерительным материалам, которые 

отражены в приложении к основной образовательной программе среднего общего образования.  

С целью формирования ключевых компетентностей, развития и реализации 

исследовательских и проектных способностей обучающихся;  

для поддержания и повышения интереса к учебным предметам:  

проводятся предметные недели и месячники;  

оформляются тематические стенды с периодической сменой экспозиций;  

организуется участие обучающихся в дистанционных, вузовских, муниципальных 

предметных площадках, конкурсах, турнирах.  
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Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школа 

считает создание и развитие системы мероприятий, поддерживающих учащихся, имеющих 

более высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

К основным задачам повышения качества образования можно отнести продолжение 

работы:  

по совершенствованию контроля и управлением качества образования;  

по корректировке учебных программ и внедрению государственных стандартов 

образования;  

по повышению роли семьи в организации обучения и воспитания;  

по реализации учебного плана, который даёт возможность повысить качество 

образования по отдельным предметам и направить на формирование информационной и 

коммуникативной компетентности учащихся;  

по профилактике безнадзорности и правонарушений (совместно с КДН);  

по оказанию конкретной помощи отстающим и неуспевающим учащимся;  

по ведению систематического контроля за психологическим и физическим состоянием 

учащихся со стороны педагогов и родителей.  

Одним из основных измерителей (показателей) реализации образовательной программы 

является соотнесение годовой оценки ученика по предмету, выставляемой учителем, с оценкой 

независимых экспертов, проверявших ЕГЭ. Использование результатов ЕГЭ для мониторинга 

качества обученности школьников может включать в себя множество других параметров. 

Например, возможно сравнение выбора учащимися предметов для сдачи ЕГЭ, количества 

выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в вузы по результатам ЕГЭ в % 

от всех поступивших и др.  

Для проведения контроля выполнения всеобуча, контроля за состоянием преподавания 

учебных предметов в школе составляется годовой план внутришкольного контроля. 

Мониторинг реализации образовательной программы образовательного учреждения:  

сопоставление запланированных и достигнутых результатов;  

подготовка ежегодного публичного отчета о реализации образовательной программы 

ОУ;  

выявление проблемных ситуаций; 

корректировка целей и задач по отдельным (проблемным) направлениям 

образовательной программы.  

 

7.Методические материалы 

 При изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников на данный учебный год. УМК, используемые при изучении 

элективных и факультативных курсов не подлежат сертификации. Учебно-методический 

комплекс обеспечения образовательного процесса по учебным предметам. 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги с 

указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в  соответствии с учебным планом) 

Количеств

о 

экземпляр

ов, точек 

доступа 

Число 

обучающихся

,воспитанник

ов, 

одновременн

оизучающих 

предмет курс 

дисциплину 

Доля 

печатных и 

(или) 

электронны

х изданий, 

изданных за 

последние 5 

лет 

1 Алгебра и нач. мат анализа (С.М.Никольский) 

10 кл 

14 14 100% 

Алгебра и начала математического анализа 

(С.М.Никольский) 11 кл 

11 11 100% 

2 Геометрия (Л.С.Атанасян) 10-11 кл 25 25 100% 

3 Руский язык (А.А.Власенков)10-11 кл 25 25 100% 

4 

Литература 1ч.,2ч.(С.А.Зинин, В.А.Чалмаев) 

10 кл 

14 14 100% 

Литература 1ч.,2ч.(С.А.Зинин, В.А.Чалаев) 

11 кл 

11 11 100% 

5 
Англ. яз. (О.В. Афанасьева, Дули Дж) 10 кл 14 14 100% 

Англ.яз.(О.В. Афанасьева,Дули Дж 11 кл 11 11 100% 

6 
ОБЖ ( А.Т.Смирнов) 10 кл 12 12 100% 

ОБЖ( А.Т.Смирнов) 11 кл 11 11 100% 

7 География 10-11 кл (В.П.Максаковский) 25 25 100% 

8 Биология (Л.Н.Сухорукова) 10-11 кл 25 25 100% 

9 
Физика (Г.Я.Мякишев) 10 кл 14 14 100% 

Физика (Г.Я.Мякишев) 11 кл 11 11 100% 

10 
Химия (Г.Е.Рудзитис) 10 кл 14 14 100% 

Химия (Г.Е.Рудзитис) 11 кл 11 11 100% 

11 Всеобщая история (В.И.Уколова) 10 кл 14 14 100% 

12 Всеобщая история (Улунян) 11 кл 11 11 100% 

13 

История России ( А.А. Левандовский) 10 кл 14 14 100% 

История России ( Н.С.Борисов) 10 кл 14 14 100% 

История России ( А.А. Левандовский ) 11 кл 11 11 100% 

14 
Обществознание (Л.Н.Боголюбов) 10 кл 14 14 100% 

Обществознание (Л.Н.Боголюбов) 11 кл 11 11 100% 

15 

Информатика базовый уровень (И.Г.Семакин) 

10 кл  

14 14 100% 

Информатика базовый уровень (И.Г.Семакин) 

11 кл 

11 11 100% 

16 
Информатика 1ч.,2ч. (И.Г.Семакин) 10 кл 14 14 100% 

Информатика 1ч.,2ч. (И.Г.Семакин) 11 кл 11 11 100% 

20 

Мировая художественная культура (Рапацкая) 

10 кл 

14 14 100% 

Мировая художественная культура (Рапацкая) 

11 кл 

11 11 100% 

24 Физкультура (В.И.Лях) 10-11 кл 4 25 100% 
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8.Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации 

к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и научно-исследовательской деятельности, профессиональному выбору и возможному 

изменению образовательного маршрута. Создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

учащихся.  

Групповые технологии обучения  

Формирование коммуникабельной, толерантной личности, обладающей организаторскими 

навыками и умеющей работать в группе: повышение эффективности усвоения содержания 

программ учебных курсов. Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки 

и умения работать в группе. Выстраивание собственной стратегии коммуникации с 

самооценкой ее результативности.  

Технология проблемного обучения  

Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. Создание 

условий для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации. Системное, 

последовательное изложение учебного материала, предупреждение возможных ошибок и 

создание ситуации успеха. Создание условий для самореализации. Формирование креативного 

мышления гимназистов. Создание условий, способствующих проявлению самостоятельности в 

освоении содержания образования на основе использования межпредметных, надпредметных и 

специальных умений и навыков.  

Технологии критического мышления.  

Создание условий для развития критического мышления посредством чтения и письма, 

вариативности мышления учащихся, мета когнитивных умений.  

Исследовательская технология Обучение учащихся основам исследовательской 

деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов 

исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных 

источников информации, презентация выполненной работы). Формирование навыков 

пользования различными источниками информации. Обучение различным способам работы с 

текстом и другими источниками информации. Формирование способности самостоятельно 

создать и защитить учебно- исследовательскую работу.  

Информационные технологи.  

Обучение работе с разными источниками информации, готовности к самообразованию и 

возможному изменению образовательного маршрута. Создание условий для использования 

информационных технологий в учебной, творческой, самостоятельной, исследовательской 

деятельности.  

 

9.Модель выпускника школы  

Образ выпускника средней школы – ожидаемый результат реализуемой образовательной 

программы. Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа.  

25 Астрономия  ( В.М. Чаругина) 10-11 кл.  25 25 100% 
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В ходе реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем 

подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений.  

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в Стандартах образования, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности.  

Образ выпускника старшей школы.  

Мировоззрение:  

понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,  

признание разнообразия точек зрения на мир;  

осознание себя как индивидуальности,  

самораскрытие через проявление собственной активности.  

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и 

принятие на себя ответственности за последствия данного выбора.  

3. Интеллектуальный уровень:  

способность к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно 

добывать знания, 

нравственная направленность интеллекта,  

самостоятельность, гибкость мышления,  

способность рассуждать,  

умение анализировать, 

рефлексивные умения, 

проявление креативности во всех сферах жизни,  

освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

4.Сформированные общеучебные и методологические навыки:  

общие (владение культурой учебной деятельности), 

осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению результата,  

умение видеть альтернативные пути решения различных задач.  

5.Работа с книгой и другими источниками информации:  

владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

умение находить необходимую информацию,  

владение приемами переработки полученной информации,  

владение новыми информационными технологиями.  

6.Человечность (доброта и сострадание как качества личности): доброта и сострадание к семье, 

близким, друзьям, окружающим, щедрость к слабым, больным, нуждающимся, стремление к 

конструктивному разрешению жизненных проблем, неприятие безнравственного поведения, 

душевное равновесие.  

  Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): социальная 

активность, следование Закону, бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

доминирование мотивов общественного долга, терпимость по отношению к окружающему 

(точке зрения, социуму, культуре), активность в решении личных, общественных и мировых 

проблем. 
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Социальные умения:  

умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их,  

способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,  

осознанный выбор стиля поведения,  

готовность к самореализации в социальной сфере,  

умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить 

выходы из различных социальных противоречий, способность адаптировать свою 

профессиональную карьеру к меняющимся условиям.  

 

10.Система условий реализации основной образовательной программы 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Условия, созданные в МБОУ 

«Новоселовская школа», реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования:  

соответствуют требованиям Стандарта;  

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании.  

10.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

МБОУ «Новоселовская школа» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

 

Показатель  

Количест

во  

Всего педагогических работников среднего общего образования    13 + 1 

библиоте

карь 

Из них:    

педагогов  12 

Педагог- психолог  1  

педагог-организатор - 

библиотекарь  1  

Руководящие работники (директор / заместители директора по  

УВР, ВР)  

3 

Образовательный уровень   высшее образование, их них  13 

педагогическое  13 



74 
 

среднее специальное  - 

Квалификационные 

категории педагогов  

 Высшая  2 

 Первая  2 

 СЗД 7 

Специалист 2 

Без категории  - 

Награды  

 

 

Награды Нагрудный знак «Отличник народного  

образования УССР»  

- 

Грамота Министерства образования и науки, 

молодёжи и спорта Автономной Республики Крым 

- 

Медаль «Слава» - 

Почетная грамота управления образования 

администрации Симферопольской 

райгосадминистрации РК 

1 

Звания «Старший учитель» 1 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

педагогического 

работника 

Должность 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования 

Сведения об аттестации 

(квалификационная 

категория, звание) 

1.  
Польняк Элла 

Вячеславовна 

директор 
Высшее  СЗД 

2.  
Кадырова Эльмира 

Османовна 

учитель 
Высшее специалист 

3.  
Мамбедалиева Эльзара 

Мустафаевна 

Учитель 
Высшее Высшая категория 

4.  
Ватолин Александр 

Федорович 

Учитель 
Высшее Высшая категория 

5.  Бай Айше Мустафаевна Учитель 
Высшее  

 
СЗД 

6.  
Оборина Людмила 

Николаевна 
Учитель Высшее Первая категория 

7.  
Стус Валентина 

Дитриевна 
Учитель Высшее Первая категория 

8.  
Зотова Людмила 

Сергеевна 

Учитель 
Высшее СЗД 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

педагогического 

работника 

Должность 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования 

Сведения об аттестации 

(квалификационная 

категория, звание) 

9.  
Корчагин Александр 

Николаевич 

Учитель 
Высшее СЗД 

10.  
Арсланова Земина 

Шавкатовна 

Учитель 
Высшее СЗД 

11.  
Тейфуков Ришат 

Талятович 

Учитель 
Высшее СЗД 

12.  
Клименко Марина 

Владимировна 

ЗДВР 
Высшее специалист 

13.  
Кешиш-Яни Лиля 

Алиевна 

Учитель  
Высшее СЗД 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего  общего 

образования:  

реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Эту задачу решают педагоги-предметники; 

организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу 

решает в первую очередь классный руководитель, учителя-предметники;  

организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации 

и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в 

первую очередь педагог-психолог; 

создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Система стимулирующих выплат работникам школы осуществляется по приказу 

директора и представлению заместителей директора, руководителей школьных методических 

объединений и с учетом мнения профсоюзной организации. 

 Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

 Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; — 

умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение показать 

личностный смысл 
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обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиро 

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; — учёт 

других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; знание 

материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

— руководство кружками и 

секціями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение; 

желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооцінка 

  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

10.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

ООП СОО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов средней школы.  

Результатом реализации требований является комфортная развивающая образовательная 

среда среднего общего образования как базового условия:  

обеспечивающего достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
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преемственного по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

 Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в 

своей деятельности;  

проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, 

учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое 

оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, 

статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:  

полноценное развитие способностей обучающихся;  

формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе среднего общего образования школа руководствуется  

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов:  

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

использование во всех классах (годах обучения) средней школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся 

от одной ступени образования к другой. Главным требованием к информационным и 

коммуникационным технологиям при реализации ООП СОО является их адекватность: 

возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

определяемым этими особенностями содержательным задачам среднего общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 
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процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 

данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

 

10.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Новоселовская школа», опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФК 

ГОС СОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ 

«Новоселовская школа», самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает:  

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно- 

методических и информационных условий и результативностью их труда;  

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;  

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка 

к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями, - участие комиссии в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа:   
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;   

2)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП.   

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

10.4. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

МБОУ «Новоселовская школа», реализующее основную программу СОО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

общения проектной и исследовательской деятельности;  

творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы. 

 Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

 В школе имеются: 

кабинет информатики, русского языка и литературы, химии, физики, биологии, 

математики;  

библиотека с рабочими местами и читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле;  

столовая, оборудованная помещениями для питания учащихся, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания;  

медицинский кабинет; 

административные помещения;  

санузлы.  

В школе имеется переносные проектор и соответствующий экран, которые используются 

в учебно-воспитательном процессе.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 

том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  
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создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

10.5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП  

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты піддержки и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, образовательные модули, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. Реализация 

ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. Учебно-дидактическое 

обеспечение. Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного 

предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 

особенностей системы и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП СОО.  
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1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах.  

В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий: 

задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. 

Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те 

материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в 

средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также 

определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и 

сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические 

материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно 

отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). Информационная среда МБОУ «Новоселовская 

школа», включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационно коммуникационных технологий   (ИКТ),   а также наличие службы поддержки 

применения ИКТ.   

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию 

хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 
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цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 

предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. В кабинете информатики имеется 

одно рабочее место преподавателя, включающего стационарный компьютер, и 8 компьютерных 

мест обучающихся.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 


