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Программа учитывает особенности обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Программа направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной помощи слабовидящим учащимся с учётом их особых 

образовательных потребностей. 

Формы работы: Обучение слабовидящих детей осуществляется в особых 

условиях, способствующих охране зрения, облегчающих зрительное восприятие и 

предотвращающих повышенное утомление: соблюдение регламента зрительных 

нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога), светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое), 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих, приемов, 

направленных на снятие зрительного напряжения, форм работы, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих, индивидуальной, адаптированной 

текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность 

слабовидящих обучающихся, увеличение времени при выполнении итоговых работ, 

применение разнообразных методов обучения (словесных, наглядных, частично-

поисковых, поисковых, проблемных). 
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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка: 
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Светочниковской 
СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

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

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Светочниковской   СОШ разработана с привлечением органов самоуправления школы 

(Совета школы, педагогического совета школы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным процессом в школе. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Светочниковской  СОШ  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  содержит  три  

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации    основной    образовательной    программы    среднего    общего    образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта второго поколения. Также в 

программе определены  способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

—  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы среднего общего образования; 

—    систему    оценки    достижения    планируемых    результатов    освоения    основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

— основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса,   а   также   механизм   реализации   компонентов   основной   образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает:
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— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой совокупность  образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. 

Государственно-общественные формы управления: 
 

    Совет школы; 

    Педагогический совет; 

    Родительский комитет. 

В школе создана хорошая материально-техническая база: спортивный зал, спортивная 

площадка, столовая,    компьютерный класс и библиотека,  2 мобильных компьютерных 

класса, цифровая лаборатория для кабинета физики, химии, биологии,    предметные 

кабинеты. Оснащенность современных кабинетов позволяет реализовать требования к 

освоению общеобразовательных программ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Школа имеет Интернет-сайт и электронно- компьютерные 

средства обучения. 

МБОУ  Светочниковская  СОШ     осуществляет  образовательную  деятельность  по 

реализации программ среднего общего, основного общего и среднего общего образования. 

Направления работы школы: 

 Информатизация образовательного процесса; 

 Повышение  квалификации,  стимулирование  творческого  самовыражения,  раскрытия 

профессионального потенциала педагогов. 

 Разработка   учебных   материалов,   авторских   программ   по   предметам   базового   и 

профильного уровня; 

 Создание для обучающихся и педагогов образовательной среды, в которой они могли бы 

успешно самореализоваться. 

Школа призвана выполнить социальный заказ государства на воспитание личности с 

высокой   общей   культурой   личности,  способной  быстро   адаптироваться   к   жизни  в 

обществе, осуществить осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы. 

Целями реализации  образовательной программы  среднего (полного) общего образования 

являются: 

— обеспечение   планируемых   результатов   по   достижению   выпускниками   целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

-   Регламентировать   перспективы   развития   школы   в   соответствии   с   социальным 

образовательным  заказом  государства  в  рамках  реализации  национальной  инициативы 

«Наша новая школа»,  с учетом контингента обучающихся, материально-техническими  и 

кадровых возможностями школы. 

Основные принципы реализации образовательной программы:
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    принцип   гуманизации  – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

    принцип  культуросообразности  – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному   раскрытию   личностного,   интеллектуального,   творческого   потенциала 

каждого учащегося; 

    принцип  ценностно -смыслового   равенства взрослого и ребенка; 

    принцип  социокультурной  открытости  образования  – открытость изменяющемуся 

миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных 

инициатив всех субъектов образовательного пространства, развитие социального 

партнерства; 

Основные задачи: 

-обеспечение качественных образовательных услуг; 

-создание   условий   для   духовного,   интеллектуального   и   эмоционального   развития 

обучающихся; 

-подготовка выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному росту; 

- создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта в условиях 

современного образования; 

-организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя 

современные образовательные технологии, инновационные формы и методы организации 

классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими 

средствами обучения с целью реализации информативных запросов участников 

современного образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и 

дальнейшей социализации; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни 

- совершенствовать программно-методического обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

- обновлять содержание образования путѐм использования современных информационных 

и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

- стимулировать творческое самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

- сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

- сформировать у школьников целостное экологическое мировоззрение и этические 

ценности по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса; 

- мотивировать старшеклассников на успешное освоение выбранных ими 

общеобразовательных программ учебных предметов на профильном уровне, через освоение 

содержания необходимых для них элективных учебных предметов;
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- расширить возможности социализации обучающихся, подготовить их к осознанному 

выбору профессии, к пониманию значения профессиональной деятельности для человека и 

общества; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

В  основе  реализации    образовательной  программы  среднего  общего  образования 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание    решающей    роли    содержания    образования,    способов    организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие    индивидуальных    образовательных    траекторий    и    индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетные направления 

 создание адаптивного образовательного пространства и комфортной среды обучения, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через создание 

условий для личностно-ориентированного обучения; 

  индивидуализация образовательного процесса, раскрытие творческих способностей, 

формирование общеучебных умений и навыков, поэтапный переход образовательного 

процесса в процесс самообразования под руководством наставников; 

  интеграция общего и дополнительного образования; 
 

  активизация творческого потенциала обучающихся, воспитание экологической 

культуры и экологического сознания школьников; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 
 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 

и профессиональную ответственность.
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Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных 

технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание 

условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся 

окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и 

деятельностный характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения 

качественного среднего (полного) общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 

познанию нового. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; создает 

условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, предъявляемым 

к структуре. 

Цели среднего (полного) общего образования ориентируют субъекты образования на 

достижение основных результатов образования, связанных с: 

личностными результатами, включающими готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и 

самовоспитанию, сформированность их мотивации к обучению и  целенаправленной 

познавательной деятельности, сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру; 

метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях,  формирование научного типа мышдения, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. 

В  условиях следования ОП выпускник – это человек: 

-уважающий права и основные свободы личности;



9 
 

-достаточно образованный  для достижения личного и семейного  благополучия и успеха; 

-сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к мнению других; 

-обладающий культурными потребностями; 

-воспринимающий природу как жизненную ценность. 
 
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
 
 

Общие положения 

 
Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения Образовательной программы, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки с другой. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Образовательной программы 

отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Сегодня все более значимым становится развивающий потенциал образовательных 

стандартов, обеспечивающий развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования 

Оценка  результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание и укрепление 

здоровья  обучающихся,  освоение  ими  навыков  безопасного  поведения  и  др.) 

осуществляется в ходе     мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при планировании образовательной 

деятельности школы. Образовательный потенциал школы рассматривается как единый 

целостный процесс воспитания и обучения. 

Образ выпускника  средней школы – ожидаемый результат реализуемой образовательной 

программы. 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  Модель 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы.   Образ выпускника является главным целевым 

ориентиром  в  учебно  -  воспитательной  работе  с  обучающимися.    Качества,  которые 

должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням 

образования, определены в программе развития школы: 

· Высокий уровень образованности; 

· Культура мышления; 

·Готовность    к    самостоятельной    образовательной    деятельности    уровень    развития 

познавательных интересов у обучающихся; 

·  Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 

·  Умение  оценить  явления  и  процессы  окружающей  жизни,  самооценки  собственных 

убеждений и поступков;
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·  Система нравственно-этических качеств; 

· Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания; 

·   Потребность ведения здорового образа жизни; 

·   Конкурентоспособность 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе  (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

  цели-ориентиры,    определяющие    ведущие    целевые    установки    и    основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

   Их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть  «Цель  изучен 

ия  

 данного  предмета  в  образовательном  учреждении»  

  цели,   характеризующие   систему   учебных   действий   в   отношении   учебного 

материала.  Планируемые  результаты,  приводятся  в  блоках    «Выпускник   научится»    

к каждому разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов 

образования, какой уровень освоения  учебного материала ожидается от выпускников. 

  цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала. Планируемые 

результаты, приводятся в блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к 

каждому разделу программы учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися Образовательной 

программы учитывается при оценке результатов деятельности системы общего 

образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения Образовательной 

программы определяется по завершении обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: 

в результате освоения основной образовательной программы среднего (полного)  общего 

образования у обучающихся должны  быть сформированы: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов; 

  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность 

самостоятельной , творческой  и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной 

деятельности; 

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных 

ценностей. 

Метапредметные    результаты    освоения    основной    образовательной    программы 

среднего (полного) общего образования: 

В результате освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе    совместной  деятельности, 

учитывать позиции других участников  деятельности, эффективно решать конфликты; 

  владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

  ориентироваться   в   различных   источниках   информации,   критически   оценивать   и 

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

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

  определять назначении и функции различных социальных институтов; 

  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  ясно  и  логично  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые 

средства; 

  использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и 

незнания. 

Предметные результаты: 

Предметные   результаты   освоения   Образовательной   программы   устанавливаются   на 

базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение 

соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом  уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов  действий,  присущих  данному  учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения 

основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы с учѐтом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Планируемые результаты: 

Модель выпускника представляется следующей: 

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приѐмами  и  методами  самообразования  и  самовоспитания,  ориентация  на  социально 

ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

- Активность  и  способность  проявлять  сильные  стороны  своей  личности  в 

жизнедеятельности класса и образовательной организации, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций 

школы.
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-   Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательной деятельностью 

личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

-   Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести  общение  в  различных  ситуациях  с  людьми,  отличающимися  друг  от  друга  по 

возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

-  Осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствования, 

ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

-   Основными характеристиками личности являются: 

•   любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

•   осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

•  креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

•   владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

•   мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

•   осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

•   уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

•   осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила  здорового,  безопасного  и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

•   мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

учебных   действий»,   «Формирование   ИКТ-компетентности   обучающихся»,   «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и  «Основы  смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

•   учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Астрономия», «Право», 

«География», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Биология»,  «Химия»,  «Мировая  художественная  культура»,  «Информатика  и  ИКТ», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные   действия,   учебная   (общая   и   предметная)   и   общепользовательская   ИКТ-
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компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности   к   сотрудничеству   и   коммуникации,   решению   личностно   и   социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

•   потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы,  затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•   основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•   основы ценностных суждений и оценок; 

•   уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

•   основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В  старшей  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  формированию  и 

развитию   основ   читательской   компетенции.   У   выпускников   будет   сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся   усовершенствуют   технику   чтения   и   приобретут   устойчивый   навык 

осмысленного  чтения,  получат  возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения. 

Обучающиеся   овладеют   различными   видами   и   типами   чтения:   ознакомительным, 

изучающим,    просмотровым,    поисковым    и    выборочным;    выразительным   чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

•   основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты);
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•   основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

С  целью  формирования готовности  и  способности  к  выбору направления  профильного 

образования ведется работа по следующим направлениям: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и профильном 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

•   организация    системы    проб    подростками    своих    возможностей    (в    том    числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе: элективных курсов; учебно- исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

• приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•   формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

•   практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
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учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

•   развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В   сфере   развития   познавательных   универсальных   учебных   действий   приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому   освоению   обучающимися   основ   проектно-исследовательской 

деятельности; 

•   развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•   практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретѐнные  на 

уровне основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся    смогут    использовать    информацию    для    установления    причинно- 

следственных  связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в  различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники   получат   возможность   научиться   строить   умозаключения   и   принимать 

решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт 

критического  отношения  к  получаемой  информации  на  основе  еѐ  сопоставления  с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 
Обучающиеся, получившие среднее (полное) общее образование должны: 

·освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

·освоить содержание   предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

· уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 

·  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

·  знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

·  обладать чувством социальной ответственности; 

· быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью
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реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации; 

· обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

·обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

· иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

· уметь работать с различными источниками информации; 

· владеть коммуникативной культурой. 

1.2.1. Русский язык 

Выпускник научится 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- распознавать  уровни  и  единицы языка в предъявленном тексте и  видеть  взаимосвязь 

между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

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

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

-  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного  выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; - 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;
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- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при  создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

–  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского  литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

–  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

–  совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на  основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

1.2.2. Литература 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

•  использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
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•  давать  объективное изложение текста:  характеризуя  произведение,  выделять  две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира 

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

использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать    авторский    выбор    определенных    композиционных    решений    в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

  – осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

  давать  развернутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке  произведении  или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

  выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,  предлагать  свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

и мировой литературы; 

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

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

–   имена  ведущих   писателей,   значимые   факты  их   творческой   биографии,   названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.3. Немецкий язык 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

6)  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результатыосвоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение допорогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого языка, 

так и с представителями других стран, использующих данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  



22 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
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Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и использовать в речи основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

• существительныхссуффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung);   -keit  (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik 

(die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glьcklich);  -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

• существительныхиприлагательныхспрефиксомurv-  (das Unglьck, unglьcklich); 

префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzдhlen,  wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

 распознавать интернациональные слова (derGlobus, derComputer);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzдhlen, 

wegwerfen. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения 

(Esistwarm.EsistSommer); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, 

требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

Wohin? (IchhдngedasBildandieWand);  

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным 

местоимением man (ManschmьcktdieStadtvorWeihnachten);  

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen);  

 распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссоюзами denn, 

darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen);  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными: 

 - дополнительными с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  

 - причиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss); 

- условнымиссоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

- времени (с союзами wenn, als, nachdem);  

- определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

- цели (с союзом damit);  

 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

 распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

sein в Perfekt(kommen, fahren, gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Prдteritum слабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных глаголов;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога, в том числе глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками: Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben);  

 распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum); 

 распознавать местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit):  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

 омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Prдsens и Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PrдsensPassiv, PerfektPassiv, PrдteritumPassiv,  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами 

die, der, das; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с парными 

союзами entwedernoch, baldbald и др.; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с Plusquamperfekt при согласова-

нии времен; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Plusquamperfekt, FuturumII; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

PlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

 

 Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.4. История 

Выпускник получит возможность научиться 

История  (базовый  уровень)  –  рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть 

мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

–   определять   последовательность   и   длительность   исторических   событий,   явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

–   соотносить   иллюстративный   материал   с   историческими   событиями,   явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

–   составлять   описание   исторических   объектов   и   памятников   на   основе   текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты;  – владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

–  устанавливать  аналогии  и  оценивать  вклад  разных  стран  в  сокровищницу  мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;



28 
 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; – ориентироваться в 

дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов,  владение  исторической  терминологией;  –  приводить  аргументы  и  примеры  в 

защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.5. География 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

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

регионах мира;
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– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

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

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

–  прогнозировать  и  оценивать  изменения  политической  карты  мира  под  влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

–     оценивать     геополитические     риски,     вызванные     социально-экономическими    и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–  рассчитывать  численность  населения  с  учетом  естественного  движения  и  миграции 

населения стран, регионов мира; 

–  анализировать  факторы  и  объяснять  закономерности  размещения  отраслей  хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

–  определять  принадлежность  стран  к  одному  из  уровней  экономического  развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

–  оценивать  роль  России  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных  финансово- 

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

–  анализировать  основные  направления  международных  исследований  малоизученных 

территорий;
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– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

–  давать  оценку  международной  деятельности,  направленной  на  решение  глобальных 

проблем человечества. 

1.2.6. Обществознание 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

–  анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его  основания  и 

последствия; 

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

–   выражать   и   аргументировать   собственное   отношение   к   роли   образования   и 

самообразования в жизни человека. 

–  Использовать  полученные  знания  о  социальных  ценностях  и  нормах  в  повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную  развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–      выявлять,      анализировать,      систематизировать      и      оценивать      информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

–   приводить   примеры   прогрессивных   и   регрессивных   общественных   изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;
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–   формулировать   собственные   суждения   о   сущности,   причинах   и   последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

–  оценивать  влияние  конкуренции  и  монополии  на  экономическую  жизнь,  поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

–  извлекать  социальную  информацию  из  источников  различного  типа  о  тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

–  различать  формы,  виды  проявления  инфляции,  оценивать  последствия  инфляции  для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

–  высказывать  обоснованные  суждения  о  направлениях  государственной  политики  в 

области занятости; 

–    объяснять    поведение    собственника,    работника,    потребителя    с    точки    зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

–   применять   полученные   знания   для   выполнения   социальных   ролей   работника   и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла;
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

– Приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

–   высказывать   обоснованные   суждения   о   различных   направлениях   экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

–  анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных  источников  о  структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

–   высказывать   обоснованное   суждение   о   факторах,   обеспечивающих   успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

–   выявлять   причины   социальных   конфликтов,   моделировать   ситуации   разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

–  различать  позитивные  и  негативные  девиации,  раскрывать  на  примерах  последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

–  определять  и  оценивать  возможную  модель  собственного  поведения  в  конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

–  выделять  причины  и  последствия  этносоциальных  конфликтов,  приводить  примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

–   высказывать   обоснованное   суждение   о   факторах,   обеспечивающих   успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

–  выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  социальных 

конфликтов;
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– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям  и  религиозным  конфессиям;  оценивать  роль  толерантности  в  современном 

мире; 

–  находить  и  анализировать  социальную  информацию  о  тенденциях  развития  семьи  в 

современном обществе; 

–  выявлять  существенные  параметры  демографической  ситуации  в  России  на  основе 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

–  Формулировать  выводы  о  роли  религиозных  организаций  в  жизни  современного 

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

–   осуществлять   комплексный   поиск,   систематизацию   социальной   информации   по 

актуальным  проблемам  социальной  сферы,  сравнивать,  анализировать,  делать  выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

–  оценивать  собственные  отношения  и  взаимодействие  с  другими  людьми  с  позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

–  различать  типы  политических  режимов,  давать  оценку  роли  политических  режимов 

различных типов в общественном развитии; 

–   обобщать   и   систематизировать   информацию   о   сущности   (ценностях,   принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной 

–   Находить,   анализировать   информацию   о   формировании   правового   государства   и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

–  отбирать  и  систематизировать  информацию  СМИ  о  функциях  и  значении  местного 

самоуправления;
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–  самостоятельно  давать  аргументированную  оценку  личных  качеств  и  деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

– Иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать  собственное  отношение  к  лицам,  уклоняющимся  от  выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

–  давать  обоснованные  оценки  правомерного  и  неправомерного  поведения  субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

–  Действовать  в  пределах  правовых  норм  для  успешного  решения  жизненных  задач  в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

–    применять    знание    основных    норм    права    в    ситуациях    повседневной    жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–  оценивать  происходящие  события  и  поведение  людей  с  точки  зрения  соответствия 

закону;
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– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

1.2.7. Право (профильный уровень) 

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

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы; 

–  оценивать  собственный  возможный  вклад  в  становление  и  развитие  правопорядка  и 

законности в РФ; 

–  характеризовать  Конституцию  РФ  как  основной  закон  государства,  определяющий 

государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции РФ, уважению прав и свобод другого 

человека, демократических ценностей и правопорядка; 

–   формулировать   особенности   гражданства   как   устойчивой   правовой   связи   между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина РФ; 

– называть элементы системы органов государственной власти в РФ; различать функции 

Президента, 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

–  различать права и  обязанности,  гарантируемые Конституцией  РФ  и  в рамках  других 

отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

–  различать  рабочее  время  и  время  отдыха,  разрешать  трудовые  споры  правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

–  применять  правовые  знания  для  аргументации  собственной  позиции  в  конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Правительства и Федерального Собрания РФ; 

–  выявлять  особенности  судебной  системы  и  системы  правоохранительных  органов  в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в РФ;
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–    объяснять    на    конкретном    примере    структуру    и    функции    органов    местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

–   характеризовать   гражданское,   семейное,   трудовое,   административное,   уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

–  характеризовать  субъектов  гражданских  правоотношений,  различать  организационно- 

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

–  иллюстрировать  примерами  особенности  реализации  права  собственности,  различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

–   характеризовать   трудовые   правоотношения   и   дифференцировать   участников   этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

–  разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых 

отношениях; 

–  иллюстрировать  примерами  способы  разрешения  трудовых  споров  и  привлечение  к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

–  высказывать  обоснованные  суждения,  основываясь  на  внутренней  убежденности  в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

1.2.8.       Математика: алгебра и геометрия (профиль) 
 

   Элементы теории множеств и математической логики 

  Свободно    оперировать    понятиями:    конечное    множество,    элемент    множества, 

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

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

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

  задавать множества перечислением и характеристическим свойством;



37 
 

  оперировать  понятиями:  утверждение,  отрицание  утверждения,  истинные  и  ложные 

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

   проверять принадлежность элемента множеству; 

  находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

   проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

  проводить  доказательные  рассуждения  в  ситуациях  повседневной  жизни,  при  решении 

задач из других предметов. 

  Оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем; 

  понимать суть косвенного доказательства; 

   оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

  применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

   доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

       использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

       Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

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

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

      понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

       доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

   выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

   сравнивать действительные числа разными способами; 

   свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

   понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

   владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

   иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно       выполнять       тождественные       преобразования       тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

  владеть формулой бинома Ньютона;
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 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

  применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

  применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

  уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

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

записанные  с  использованием  арифметического  квадратного  корня,  корней  степени 

больше 2; 

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

  выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих  действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять     стандартные     тождественные     преобразования     тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

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

 записывать,   сравнивать,   округлять   числовые   данные   реальных   величин   с 

использованием разных систем измерения; 

 составлять   и   оценивать   разными   способами   числовые   выражения   при   решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 Применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть  понятиями  приводимый  и  неприводимый  многочлен  и  применять  их  при 

решении задач; 

  применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

 применять  при  решении  задач  простейшие  функции  комплексной  переменной  как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 
 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равно- 

сильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

        овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач; 

      применять теорему Безу к решению уравнений; 

      применять  теорему  Виета  для  решения  некоторых  уравнений  степени  выше 

второй;
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  понимать   смысл   теорем   о   равносильных   и   неравносильных   преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

решения и обосновывать свой выбор; 

  использовать метод интервалов для решения 

 свободно    определять    тип    и    выбирать    метод    решения    показательных    и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

  свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

    иметь представление о неравенствах между средними степенными 

   неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 
 

  решать   алгебраические   уравнения   и   неравенства   и   их   системы   с   параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

   владеть разными методами доказательства неравенств; 

   решать уравнения в целых числах; 

  изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,  неравенствами  и  их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 

           выполнять   оценку   правдоподобия   результатов,   получаемых   при   решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

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

учебных предметов; 

  составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать  программные  средства  при  решении  отдельных  классов  уравнений  и 

неравенств. 

Функции 

Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач;
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  владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

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

применять свойства показательной функции при решении задач; 

   владеть понятием логарифмическая функция; 

   владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

  применять  методы  решения  простейших  дифференциальных  уравнений  первого  и 

второго порядков 

  строить ее график и уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач; 

  владеть  понятиями  тригонометрические  функции;   строить  их  графики  и  уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

   применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

  ограниченность; 

   применять при решении задач преобразования графиков функций; 

  владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

  применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 

  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

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

   интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

  Владеть  понятием  бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия  и  уметь 

применять его при решении задач; 

   применять для решения задач теорию пределов; 

  владеть    понятиями    бесконечно    большие    и    бесконечно    малые    числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

    владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

    вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

    исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

    владеть понятием касательная к графику
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    свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

    свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

    оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

    овладеть    основными    сведениями    об    интеграле    Ньютона–Лейбница    и    его 

простейших применениях; 

    оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

    уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

    уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

   владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

  решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

   интерпретировать полученные результаты; 

  уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

  уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

  владеть   понятиями   вторая   производная,   выпуклость   графика   функции   и   уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

 Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

  Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

  оперировать   понятиями:   частота   и   вероятность   события,   сумма   и   произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

  владеть  основными  понятиями  комбинаторики  и  уметь  их  применять  при  решении 

задач; 

   иметь представление об основах теории вероятностей; 

  иметь   представление   о   дискретных   и   непрерывных   случайных   величинах   и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

   иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

   иметь представление о совместных распре-делениях случайных величин; 

   понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

  иметь    представление    о    нормальном    распре-делении    и    примерах    нормально 

распределенных случайных величин; 

  иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

   вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
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    выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

    иметь представление о центральной предельной теореме; 

    иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

    иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

   гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

   иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

    иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

    владеть  основными  понятиями  теории  графов  (граф,  вершина,  ребро,  степень 

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

  иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

           владеть  понятием  связность  и  уметь  при-менять  компоненты  связности  при 

решении задач; 

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

  иметь  представление  об  эйлеровом  и  гамильтоновом  пути,  иметь  представление  о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

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

задач; 

   уметь применять метод математической индукции; 

  уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи 
 

  Решать разные задачи повышенной трудности; 

  анализировать   условие   задачи,   выбирать   оптимальный   метод   решения   задачи, 

рассматривая различные методы; 

  строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

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

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

  переводить  при  решении  задачи  информацию  из  одной  формы  записи  в  другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

  решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 
 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно  формулировать  определения  геометрических  фигур,  выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
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  исследовать   чертежи,   включая   комбинации   фигур,   извлекать,   интерпретировать   и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополни-тельные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

  уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

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

их при решении задач; 

  уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

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

расстояние между ними; 

  Иметь представление об аксиоматическом методе; 

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

решения задач; 

  уметь   применять   для   решения   задач   свойства   плоских   и   двугранных   углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

 владеть  понятием  перпендикулярное  сечение  призмы  и  уметь  применять  его  при 

решении задач; 

  иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

  владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

  иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

 поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

  иметь  представление  о  касающихся  сферах  и  комбинации  тел  вращения  и  уметь 

применять их при решении задач; 

  применять при решении задач формулу рас-стояния от точки до плоскости; 

  владеть  разными  способами  задания  прямой  уравнениями  и  уметь  применять  при 

решении задач; 

 применять  при  решении  задач  и  доказательстве  теорем  векторный  метод  и  метод 

координат; 

  иметь представление об аксиомах объема; 

  применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

  уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

  уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;



44 
 

  владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь при-менять их при решении задач; 

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

решении задач; 

  владеть  понятиями  двугранный  угол,  угол  между  плоскостями,  перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

  владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

  владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

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

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

  владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

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

применять их при решении задач; 

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

задач; 

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

решении задач; 

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

решении задач; 

  иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении за-дач; 

  иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

  уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

  применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

  применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

  применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

  иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии  относительно  плоскости,  центральной  симметрии,  повороте  относительно 

прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о площади ортогональной проекции; 

  иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

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

решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

   уметь применять формулы объемов при решении задач 

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

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 
Векторы и координаты в пространстве 

 

  Владеть понятиями векторы и их координаты; 

  уметь выполнять операции над векторами; 

  использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

  применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

  применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

  находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

  задавать прямую в пространстве; 

  находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

  находить   расстояние   между   скрещивающимися   прямыми,   заданными   в   системе 

координат. 

История математики 
 

    Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

    понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 
 

  Использовать  основные  методы  доказательства,  проводить  доказательство  и  выполнять 

опровержение; 

   применять основные методы решения математических задач; 

  на   основе   математических   закономерностей   в   природе   характеризовать   красоту   и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

  пользоваться  прикладными  программами  и  программами  символьных  вычислений  для 

исследования математических объектов 

 

1.2.9.       Элективный курс «Правовые основы экономических знаний» 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства;
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– различать типы экономических систем. 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

–  анализировать  события  общественной  и  политической  жизни  с экономической  точки 

зрения, используя различные источники информации; 

–  применять  теоретические  знания  по  экономике  для  практической  деятельности  и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

–   использовать   приобретенные   ключевые   компетенции   при   выполнении   учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

–   использовать   приобретенные   знания   для   экономически   грамотного   поведения   в 

современном мире; 

–   сопоставлять   свои   потребности   и   возможности,   оптимально   распределять   свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

–   грамотно   применять  полученные  знания  для   оценки  собственных   экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

–  понимать  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  договорах  по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
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– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

практические знания для эффективного использования основных социально-экономических 

ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

–    объективно    оценивать    экономическую    информацию,    критически    относиться   к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

–  на  примерах  объяснять  разницу  между  основными  формами  заработной  платы  и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых системах;



48 
 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

–  решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  и  практические  задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

–   разрабатывать   и   реализовывать   проекты   экономической   и   междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

–   Объективно   оценивать   экономическую   информацию,   критически   относиться   к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

–  применять  теоретические  знания  по  международной  экономике  для  практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

адаптированных  источников различного типа;  анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

–   определять   формы   и   последствия   существующих   экономических   институтов   на 

социально-экономическом развитии общества. 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

1.2.10.     Физика 

–  Демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах  взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

–   устанавливать   взаимосвязь   естественно-научных   явлений   и   применять   основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

–   понимать   и   объяснять   целостность   физической   теории,   различать   границы   ее 

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

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

–  характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями: 

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

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели,   физические   величины   и   законы,   выстраивать   логически   верную   цепочку 

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

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

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

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

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

–  использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

–   объяснять   принципы   работы   и   характеристики   изученных   машин,   приборов   и 

технических устройств;
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объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни. 

1.2.11.     Информатика и ИКТ 

- Определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

–  строить  логическое  выражение  по  заданной  таблице  истинности;  решать  несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

–  понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  сложностью  вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

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

реальных  процессов;  представлять  результаты  математического  моделирования  в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

БД;  описывать  базы данных и  средства доступа к  ним;  наполнять  разработанную  базу 

данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования;
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– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

-использовать  знания  о  кодах,  которые  позволяют  обнаруживать  ошибки  при  передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

–  понимать  важность  дискретизации  данных;  использовать знания о  постановках  задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры  моделируемых  объектов  и  процессов;  интерпретировать  результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

–  классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом  выполняемых 

задач; 

–  понимать  основные  принципы  устройства  современного  компьютера  и  мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет 

Требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН 

1.2.12.     Биология 

Раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
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– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

–   характеризовать   современные   направления   в   развитии   биологии;   описывать   их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

–  выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие адаптации  организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных;



53 
 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

1.2.13.     Химия 

Раскрывать на примерах роль химии в жизни человека; 

– иллюстрировать на примерах  формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических  элементов и  образованных ими  веществ от 

электронного строения атомов; 

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

и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к  определенному 

классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

–   проводить   опыты   по   распознаванию   органических   веществ:   глицерина,   уксусной 

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

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания. 

- Становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития;
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– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

–   устанавливать   генетическую   связь   между   классами   органических   веществ   для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

анализе   проблемных   ситуаций   и   обосновании   принимаемых   решений   на   основе 

химических знаний. 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

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

суждений и формирования собственной позиции; 

–   представлять   пути   решения   глобальных   проблем,   стоящих   перед   человечеством: 

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

1.2.14.     ОБЖ 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

–  Объяснять, как экологическая  безопасность  связана с национальной  безопасностью и 

влияет на нее. 

дорожного  движения  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных  дорожных ситуациях  для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

–  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны  окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–  приводить  примеры  основных  направлений  деятельности  государственных  служб  по 

защите 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности 

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

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

–   пользоваться   официальными   источниками   для   получения   информации   о   защите 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

–  Характеризовать  особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в  Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

–  раскрывать  предназначение  общегосударственной  системы  противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

–   объяснять   основные   принципы   и   направления   противодействия   экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ; 

–    описывать    органы    исполнительной    власти,    осуществляющие    противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ, для 

обеспечения личной безопасности;
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– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции РФ для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в РФ  в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

–   составлять   модель   личного   безопасного   поведения   при   установлении   уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

–  распознавать  факторы,  положительно  и  отрицательно  влияющие  на  репродуктивное 

здоровье; 

–  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

–   выполнять   переноску   (транспортировку)   пострадавших   различными   способами   с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

–  действовать  согласно  указанию  на  знаках  безопасности  медицинского  и  санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

–    действовать    в    порядке    и    по    правилам    поведения    в    случае    возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

–   приводить   примеры   факторов   и   источников   угроз   национальной   безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

–  Объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,  оснащения  и 

модернизации ВС РФ; 

–  приводить  примеры  применения  различных  типов  вооружения  и  военной  техники  в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

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

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

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

службы; 

–   раскрывать   сущность   военной   службы   и   составляющие   воинской   обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

–  использовать  Общевоинские  уставы ВС  РФ  при подготовке к  прохождению  военной 

службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение;
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

–  выбирать  прицел  и  правильную  точку  прицеливания  для  стрельбы  по  неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

–   описывать   элементы   инженерного   оборудования   позиции   солдата   и   порядок   их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания; 

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

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

защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

–  действовать  по  сигналам  оповещения  исходя  из  тактико-технических  характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

–  характеризовать  особенности  подготовки  офицеров  в  различных  учебных  и  военно- 

учебных заведениях; 

–  использовать  официальные  сайты  для  ознакомления  с  правилами  приема  в  высшие 

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

России, МЧС России. 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 

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

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
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–   оформлять   необходимые   документы   для   поступления   в   высшие   военно-учебные 

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

России. 

1.2.15.     Физическая культура 

Определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

–   характеризовать   основные   формы   организации   занятий   физической   культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

–  выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных  оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

–  владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно- 

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

1.2.16.     Астрономия 

На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов 

космических аппаратов к планетам. Знать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем получать 

представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые 

используются для изучения физически свойств небесных тел. получать представление о 
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различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, 

распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры 

их распределения. проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд. 

  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

  приводить   примеры   практического   использования   астрономических   знаний   о 

небесных телах и их системах; 

  решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

  осуществлять самостоятельный поиск информации 

  стественнонаучного   содержания   с   использованием   различных   источников,   ее 

обработку и представление в разных формах; 

  Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и из-мерять солнечную активность и еѐ 

зависимость от времени. 

  владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития,  ценностно-ориентационной,  смылопоисковой,  и  профессионально- 

трудового выбора 

1.2.17.     Элективный курс «Практикум по математике» 

Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

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

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

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

  использовать   числовые   множества   на   координатной   прямой   и   на   координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;
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 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными вида- 

ми теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

  оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

  применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 использовать  теоретико-множественный  язык  и  язык  логики  для  описания  реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 
 

  Свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая   интерпретация   натуральных,   целых,   рациональных,   действительных 

чисел; 

  понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

  доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

  владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

  иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

  свободно       выполнять       тождественные       преобразования       тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

  владеть формулой бинома Ньютона; 

  применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

  применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

  применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

  уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

  применять при решении задач теоретико- 

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

записанные  с  использованием  арифметического  квадратного  корня,  корней  степени 

больше 2; 

    находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;
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   выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих  действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

   выполнять     стандартные     тождественные     пре-образования     тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

   выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

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

   записывать,     сравнивать,     округлять     числовые     данные     реальных     величин     с 

использованием разных систем измерения; 

    составлять   и   оценивать   разными   способами   числовые   выражения   при   решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

   числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

   применять при решении задач цепные дроби; 

   применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

    владеть  понятиями  приводимый  и  неприводимый  многочлен  и  применять  их  при 

решении задач; 

    применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

   применять  при  решении  задач  простейшие  функции  комплексной  переменной  как 

геометрические преобразования 
Уравнения и неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равно- 

сильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

    применять теорему Безу к решению уравнений; 

    применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

  понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

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

решения и обосновывать свой выбор; 

    использовать метод интервалов для решения. 

 Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных  уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

  свободно решать системы линейных уравнений;
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  решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

  применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

  иметь представление о неравенствах между средними степенными 

 неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

  решать   алгебраические   уравнения   и   неравенства   и   их   системы   с   параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

  владеть разными методами доказательства неравенств; 

  решать уравнения в целых числах; 

  изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,  неравенствами  и  их 

системами; 

  свободно  использовать  тождественные  пре-образования  при  решении  уравнений  и 

систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

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

учебных предметов; 

    выполнять  оценку правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении  различных 

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

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

учебных предметов; 

    составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

                                                                                                                                         равнений и 

неравенств 

Функции 
 

      Владеть  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и  значение  функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули   функции,   промежутки   знакопостоянства,   возрастание   на   числовом   промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

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

степенной функции при решении задач; 

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

применять свойства показательной функции при решении задач; 

   владеть понятием логарифмическая функция; 

  владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

  применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

  владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь
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применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

  применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

  применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

  В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

   интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 
 

  Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

   применять для решения задач теорию пределов; 

  владеть      понятиями      бесконечно      большие      и      бесконечно      малые      

числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 

   владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

   вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

  исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

  владеть понятием касательная к графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 

механизмов  управления  реализацией  основной  образовательной  программы   среднего 

общего   образования   и   выступает   как   неотъемлемая   часть   обеспечения   качества 

образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными   направлениями   и   целями   оценочной   деятельности   в   соответствии   с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным  объектом  системы  оценки  результатов  образования  на  ступени 

среднегообщего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП – личностные, метапредметные и 

предметные. 

Особенности оценки личностных результатов 

 

 

 

 



68 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в  ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование    личностных    результатов    обеспечивается    в    ходе    реализации    всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным    объектом    оценки    личностных    результатов    служит    сформированность 

универсальных учебных действий:
 

Сформированность основ 

гражданской 

идентичности личности 

 

Готовность к переходу к 

самообразованию на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования 

 

Сформированность 

социальных компетенций, 

включая ценностно- 

смысловые установки и 

моральные нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, правосознание
 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы  внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. В текущем образовательном процессе проводится ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

2)   участие   в   общественной   жизни   школы   ближайшего   социального   окружения, 

общественно полезной деятельности; 

3) прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4) готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловые установки  обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1) Способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции. 

2) Способность к сотрудничеству и коммуникации. 

3)  Способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению 

найденных решений в практику. 

4) Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития 

5) Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.
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1. Стартовая диагностика 

•  уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации 

2. Текущая диагностика 

•  учебные исследования 

•  учебные проекты 

•  учебно-практические и учебно-познавательные задания 

3. Промежуточная диагностика 

•  комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом 

•  тематические работы по всем предметам 

4. Итоговая диагностика 

•   итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении  учебно-познавательных и  учебно-практических  задач,  основанных  на работе с 

текстом; 

•  защита итогового индивидуального проекта 

Основной   процедурой   итоговой   оценки   достижения   метапредметных   результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование    этих    результатов    обеспечивается    за    счѐт    основных    компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные   достижения   обучающихся   могут   соответствовать   базовому   уровню   или 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

•  внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

•      внутреннюю   оценку   (оценка,   осуществляемая   самой   школой   –   обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1)  На  старте  в  рамках  регионального  (или  муниципального)  мониторинга 

образовательных достижений обучающихся силами региональных  (или  муниципальных) 

структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность  обучаться на следующей ступени 

школьного образования.



70 
 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка, 

естествознания. При построении системы тестовых заданий по каждому из трѐх предметов 

должен   использоваться   общий   способ   конструирования   тестового   пакета,   который 

включает в себя: 

•   технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное 

представление о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит 

тестированию в рамках определенной предметной дисциплины; 

•  массив задач на каждый вид грамотности; 

•  ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить 

меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для продолжения 

изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе 

шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие определенный тип тестовых 

задач,   выполнение   которых   и   служит   основанием   оценки   достижений   учащегося. 

Ключевым результатом тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» 

учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» 

всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных 

обучающихся. 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной 

программы среднего общего образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной (итоговой) аттестации). Предметом государственной 

(итоговой) аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает три составляющие: 

•   результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие прежде всего 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

•   итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся, которые 

оформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся; 

•   результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 

характеристиками: 

•  соответствие цели;
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•  справедливость; 

•  честность; 

•  доверие общественности к результатам; 

•  действенность и экономическая эффективность; 

•  прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

•  положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

Аттестация   должна   быть   ориентирована   прежде   всего   на   личные   достижения 

обучающихся. 

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников 

рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности обучающихся с 

представлением достижений школьников в образовании и отвечать следующим 

требованиям: 

1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве важнейших 

функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, диагностическая и 

ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно происходить осмысление 

учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение 

путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную роль играет внешняя 

(независимая) оценка достижений выпускников основой школы. 

2) Механизмы аттестации ориентированы: 

•  на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений обучающихся 

в образовании; 

•  проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности обучения 

(сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить 

перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; 

сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция 

обучающихся, качество знаний) в различных видах образовательной деятельности 

выпускника. 

4) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность: 

•    целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования; 

•  результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

•   в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный 

опыт самореализации; 

•  самооценка обучающегося входит в структуру аттестационного процесса. 

5) Итоговая аттестация – естественное окончание обучения в основной школе. Она открыта 

для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией 

достижений учеников. 

Необходимо подчеркнуть, что вне учебные достижения школьников связаны не только с 

освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной 

деятельности связаны с приобретением школьником реального социального опыта. Именно 

благодаря  этим  видам  деятельности  и  формируется  здесь  и  сейчас  социальный  опыт
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подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные 

результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение   школьником   социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально  одобряемых  и  неодобряемых 

формах  поведения  в  обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить  (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 

внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь. 

2-й уровень: школьник ценит общественную жизнь. 

3-й уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

–  формирования  у  детей  социокультурной  идентичности:     страновой     (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников – 

портфолио. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 

его   способностей,   культурных   практик,   интересов,   склонностей.   Таким   образом, 

портфолио ученика – это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

В рамках государственной (итоговой) аттестации  на основе портфолио фиксируются 

только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только 

средством накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 

•  участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

•  победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

•  участие в научно-практических конференциях, форумах;
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•  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

•  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

•  успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

•   плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

•  получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

•  лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Внутренняя оценка планируемых результатами силами образовательного 

учреждения 

Система   внутришкольного   мониторинга   образовательных   достижений   (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является  определение  остаточных  знаний  и  умений  обучающихся  относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится  как  самим  обучающимся,  так  и  учителем  и  осуществляет  две  важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и 

трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества образования. 

В целях эффективности внутренняя оценка образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

•      указание  технологии  оценивания,  которая  будет  использоваться  в  ходе 

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности 

образования; 

•   краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

•    сведения  о  том,  каким  образом  предполагается  обеспечить  дифференцированный 

подход к обучению, т. е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики 

обучения, учебные ресурсы и оценка знаний обучающихся с целью развития всего спектра 

способностей обучающихся; 

•   сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников школьников на бумажных или электронных носителях.
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Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

На  итоговую  оценку  на  ступени  основного  общего  образования  выносятся   только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•   результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

•  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

•  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы,  выносимые  на  ГИА,  характеризуют  уровень  усвоения  обучающимися  опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

•  условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

•  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур являются также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления  качеством образования, школой. 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации 

обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

-   результативность учебного процесса; 

-   развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

-   развитие личности обучаемых;
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-   социально-психологическая адаптация, 

-   профессиональное развитие педагога. 

Мониторинг учебного процесса 

Цель:  результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные  задачи:  непрерывное  отслеживание  состояния  учебного  процесса,  качество 

преподавания. 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления  качеством образования, школой. 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации 

обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

-   результативность учебного процесса; 

-   развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

-   развитие личности обучаемых; 

-   социально-психологическая адаптация, 

-   профессиональное развитие педагога. 

Мониторинг учебного процесса 

Цель:  результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные  задачи:  непрерывное  отслеживание  состояния  учебного  процесса,  качество 

преподавания. 

Мониторинг   учебной   деятельности   осуществляется   реализацией   внешнего   контроля 

учебной  деятельности  обучающихся,  включающем  систему  итоговой  (государственной) 

аттестации  выпускников    11  класса.    Итоговая  аттестация  выпускников    проводится  в 

соответствии Законом РФ «Об образовании», Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  ХI класса общеобразовательных учреждений РФ. 

Внутришкольный  мониторинг  качества  образования  осуществляется  в  соответствии  с 

Положением  о  промежуточном  контроле  знаний  обучающихся  в  рамках  проведения 

мониторинга качества образования МБОУ Светочниковской СОШ  и Положением  о  

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной    

аттестации    обучающихся    МБОУ Светочниковской СОШ  

Результаты  мониторинга анализируются,  обсуждаются  на Методическом  совете  школы, 

заседаниях     школьных     методических     объединений,     выносятся     соответствующие 

управленческие решения. 

Образовательное    учреждение    обладает     квалифицированными     педагогическими 

кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, осуществляется 

мониторинг обученности обучающихся,         достаточной материально-технической 

оснащенностью для успешного осуществления  образовательного процесса в соответствии 

с Государственными документами об образовании. 

 2.Содержательный 

раздел 

2.1.Пояснительная записка 

Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  школьников 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного
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описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от 

экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, 

культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого 

оформления и  является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в- 

третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются 

практически каждое десятилетие. 

 
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

 
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: 

 
1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 
 

 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 

сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного 

действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер юношеского 

действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято 

выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

 
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 

организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно- 

целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

 
Виды деятельности старших школьников:



75  

    Учебно-образовательная     деятельность     в     стартовых     формах     университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

    Индивидуальная   учебная   деятельность   в  рамках   индивидуальной  образовательной 

программы  старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных  школах. 

    Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

    Организационно-проектная социальная деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

    Деятельность     по     формированию     своего     профессионального,     личностного     и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности: 

 

 

    Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

    Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

    Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы организации деятельности. 

    Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

    Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 
Выбор образовательного маршрута ученика. 

 жизненные планы обучающихся и их родителей; 

 профессиональная ориентация обучающегося. 
 

 

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 (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги 

2. Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний. 

Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений 

3. Организовать  систему  социальной  жизнедеятельности   и  группового  проектирования 

социальных  событий 

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

социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся 

 
Результаты освоения базовой ОП: 

Обязательные результаты:
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1. Освоение обучающимися Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании" (ст. 7) и Концепцией модернизации российского образования на период до 

2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р 

от 29 декабря 2001 г.; одобренный решением коллегии Минобразования России и 

Президиума   Российской   академии   образования   от   23   декабря   2003   г.   №   21/12; 

утвержденный приказом Минобразования России "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов среднего общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего образовательным 

стандартам, общекультурной и допрофессиональной компетентности: 

   личностные качества: 
 

Характеристики Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная 

зрелость 

Наличие готовности к  продолжению 

получения образования образованию, 

потребность в углублении полученных 

знаний. Способность к саморазвитию. 

Владение новыми технологиями изучения и 

обобщения информации. Восприятие 

образовательной цели как собственной 

ценности. 

Целенаправленность. Умение 
анализировать. Стремление к 

самообучению, к самостоятельному 

добыванию новых идей. Потребность в 

преобразовательной деятельности. 

Готовность к профессиональному 

самоопределению и самовыражению во 

взрослой жизни. 

Социальная зрелость Коммуникабельность. Владение умениями и 

навыками культуры общения. Способность 

корректировать свою и чужую агрессию. 

Владение способами решения проблем и 

конфликтов. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

других людей. 

Проявление таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. Стремление к 

«бесконфликтному» поведению. 

Культура поведения. Активность в 

общешкольных и классных делах. 

Личностная зрелость Способность к самоанализу. Нравственная 

направленность. Сформированность 

основных ценностных отношений 

личности; осмысление целей и смысла 

жизни. 

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей. Стремление 

к самоутверждению и самовыражению. 

Эмоциональная 

зрелость 

Эмоционально-психологическое 

благополучие класса. Владение способами 

поддержки эмоционально устойчивого 

поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетическая зрелость Потребность в посещение театров, 

выставок, концертов. 

Развитие чувства прекрасного и других 

эстетических качеств. Стремление творить 

прекрасное в своей деятельности, своем 

поведении. 

Физическая зрелость Потребность в укреплении собственного 

здоровья и сохранении здоровья окружающих. 

Навыки укрепления и сохранения здоровья. 

Умение улучшать работоспособность и 

эмоциональное состояние при помощи 

физической культуры. 

Стремление к физическому совершенству. 

Привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями. Умение 

готовить и проводить игры и соревнования. 

 
 
 

  общекультурной компетентности в средней школе;
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Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной деятельности: 
 

 

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах деятельности 

Познавательный 

компонент 

У  выпускника  сформирована  познавательная  база  предметных  знаний,  умений  и 

навыков; имеет достаточный уровень осведомленности в различных видах источников и 

владеет методами образовательной деятельности; готов к самореализации своего 

потенциала в дальнейшем образовании. 

Ценностно- 

ориентационный 

компонент 

Выпускник  умеет  давать  аргументированную оценку  различных  взглядов,  позиций; 

понимает роль и место различных областей знания как элементов общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с другом; особенности 

различных ценностных позиций; способен оценивать границы собственной 

компетентности. 

 
2.1.1. Программа отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности. 

Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. Особенностью 

содержания современного среднего общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

среднего общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2)общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)содержание учебного предмета, курса; 

5)тематическое планирование;
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6) календарно-тематическое планирование; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

8) результаты и система их оценки. 

 Программы учебных курсов 

2.1.1.1. Русский язык 

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

языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

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

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

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

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы 

как разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

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

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды 

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

и второстепенной информации. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью. Культура видов речевой деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор
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темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 

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

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

речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

2.1.1.2. Литература 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. А.К. Толстой. Н.А. Некрасов 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский. Н.А. Добролюбов. Д.И. Писарев. И.А. Гончаров. И.С. Тургенев 

Ф.М. Достоевский. А.В. Сухово-Кобылин. В.М. Гаршин. Д.В. Григорович 

Г.И. Успенский. Н.Г. Чернышевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. В.А. Гиляровский 

И.А. Бунин. А.И. Куприн. М. Горький. Б.Н. Зайцев. И.С. Шмелев. М.М. Зощенко 

А.И.Солженицын. В.М. Шукшин. В.Г. Распутин. В.П. Астафьев 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок. Л.Н. Андреев. В.Я. Брюсов.  К.Д. Бальмонт. А.А. Ахматова. О.Э. Мандельштам 

Н.С. Гумилев. В.В. Маяковский. В.В. Хлебников. М.И. Цветаева. С.А. Есенин. 

Литература советского периода 

В.В. Набоков. И.Ф. Анненский.  М.И. Цветаева. Б.Л. Пастернак. М.А. Булгаков. А.П. Платонов 

М.А. Шолохов. В.В. Набоков. М.М. Зощенко. И.Э. Бабель. А.А. Фадеев.  И. Ильф, Е. Петров 

Н.Р. Эрдман. А.Н. Островский. А.И. Солженицын. В.Т. Шаламов. Н.А. Заболоцкий. 

А.Т. Твардовский . И.А. Бродский. Н.М. Рубцов 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов. Ч.Т. Айтматов.  В.П. Аксѐнов. В.П. Астафьев. В.И. Белов. А.Г. Битов 

В.В. Быков. Б.Л. Васильев. Г.Н. Владимов. В.Н. Войнович. В.С. Гроссман 

С.Д. Довлатов. Ю.О. Домбровский. Ф.А. Искандер. Ю.П. Казаков. В.Л. Кондратьев 

Е.И. Носов. Б.Ш. Окуждава. В.Н. Некрасов. В.Г. Распутин.  А.Д. Синявский 

А. и Б. Стругацкие. Ю.В. Трифонов. В.Ф. Тендряков. Г.Н. Щербакова 

Драматургия второй  половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов. А.В. Вампилов. А.М. Володин. В.С. Розов.  М.М. Рощин 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина. А.А. Вознесенский. В.С. Высоцкий. Е.А. Евтушенко.Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер. Ю.Д. Левитанский. Л.Н. Мартынов. Вс.Н. Некрасов. Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов.Г.В. Сапгир. Б.А. Слуцкий. В.Н. Соколов. В.А. Солоухин. А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

Современный литературный процесс 

Б.Акунин. С. Алексиевич. Д.Л. Быков. Э.Веркин. Б.П. Екимов. А.В. Иванов 

В.С. Маканин. В.О. Пелевин. М. Петросян. Л.С. Петрушевская. З. Прилепин. В.А. Пьецух 

Д.И. Рубина. О.А. Славникова. Т.Н. Толстая. Л.Е. Улицкая. Е.С. Чижова
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Мировая литература 

Г. Аполлинер. О. Бальзак. Г. Белль. Ш. Бодлер.Р. Брэдбери. П. Верлен. Э. Верхарн. У. Голдинг. 

Ч. Диккенс. Г. Ибсен. А. Камю. Ф. Кафка. Х. Ли. Г.Г. Маркес М. Метерлинк. 

Г. де Мопассан. У.С. Моэм. Д. Оруэлл. Э.М. Ремарк. А. Рембо. P.M. Рильке 

Д. Селлинджер. У. Старк. Ф. Стендаль. Г. Уэллс. Г. Флобер. О. Хаксли Э. Хемингуэй 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д.  Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

2.1.1.3. Немецкий язык  

Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков. Освоение учебного предмета направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Содержание учебного курса «Немецкий язык» для 10-11 классов включает: 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

10 класс Общение. Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми.  

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе.  

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Образовательные поездки.    

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков.  

11 класс Повседневная жизнь. Домашние обязанности.  

Общение с друзьями и знакомыми  

Научно-технический прогресс.  

Природа и экология.  

Современная молодёжь. Увлечения и интересы.  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

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

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

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

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

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

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
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времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование 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 устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

2.1.1.4. История 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Новейшая история 
 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой мировой войны. Первая 

мировая война.  Период (1918–1939).Революционная волна после Первой мировой войны 

Версальско-вашингтонская система. Страны Запада в 1920-е гг. Политическое развитие стран 

Южной и Восточной Азии. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США. Нарастание агрессии. Германский нацизм 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Политика «умиротворения» агрессора 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Коренной перелом в войне 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Разгром Германии, Японии и их союзников
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Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». Гонка вооружений. Берлинский 

и Карибский кризисы. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. «Разрядка». Западная 

Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. Достижения и кризисы социалистического 

мира. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Современный мир. 

История России 
 

От  Древней  Руси  к  Российскому государству.  Народы  и  государства на территории нашей 

страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII в. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские земли в середине 

XIII – XIV в. Формирование единого Русского государства в XV веке. Россия в XVI–XVII 

веках: от Великого княжества к Царству. Россия в XVI веке. Смута в России. Россия в XVII 

веке. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Россия в 1760–1790-е. 

Правление Екатерины II. Россия при Павле I. Культурное пространство Российской империи. 

Российская Империя в XIX – начале XX века. Российская империя в первой половине XIX в. 

Российская империя во второй половине XIX в. Российская империя в начале XX в. Россия в 

годы «великих потрясений». 1914–1921. Россия в Первой мировой войне. Великая российская 

революция 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Гражданская война и ее последствия. Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного коммунизма». Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы 

нэпа. 1921–1928. Советский Союз в 1929–1941 гг. Наш край в 1920–1930-е гг.   Великая 

Отечественная война. 1941–1945. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Апогей и 

кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953). «Оттепель»: 

середина 1950-х – первая половина 1960-х. Наш край в 1953–1964 гг. Советское общество в 

середине 1960-х – начале 1980-х. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). Наш 

край в 1985–1991 гг. Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992– 

1999). Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
 

2.1.1.5. География 
 

Человек и окружающая среда 
 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере.  Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их 

виды. Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное 

и нерациональное природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения 

окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные 

территории  и  объекты  Всемирного  природного  и  культурного  наследия.  Территориальная
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организация мирового сообщества. Мировое сообщество – общая картина мира. Современная 

политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на 

карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое   хозяйство.   Географическое   разделение   труда.   Отраслевая   и   территориальная 

структура   мирового   хозяйства.   Изменение   отраслевой   структуры.   География   основных 

отраслей  производственной  и  непроизводственной  сфер.  Развитие  сферы  услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико- 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны- 

экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических,  культурных  и  научных  связей  России  со  странами  мира.  Особенности  и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

2.1.1.6. Обществознание 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур.  Мораль. Нравственная культура.  Искусство, его  основные
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функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты   (институты)   социализации.   Виды   человеческих   знаний.   Особенности   научного 

познания. Уровни научного познания Мировоззрение, его типы. Социальные ценности. Мотивы 

и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как  социального института.  Общественная  значимость  и  личностный 

смысл образования. 

Общество как сложная динамическая система 
 

Системное   строение   общества:   элементы   и   подсистемы.   Социальное   взаимодействие  и 

общественные  отношения.  Основные  институты  общества.  Формы  социального  прогресса: 

реформа,    революция.    Процессы    глобализации.    Основные    направления    глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынковФирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые   предприятиями.   Основы   денежной   и   бюджетной   политики   государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Социальные отношения 
 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их  типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика
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Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.   Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная  кампания.  Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Роль  средств 

массовой информации в политической жизни общества. Особенности политического процесса в 

России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

2.1.1.7. Право (профильный уровень) 

Основы теории государства и права 

Конституционное право 

Права человека 
 

Основные отрасли российского права 
 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Административное право. Уголовное 

право. Налоговое право. 

Гражданское   процессуальное   право.   Уголовное   процессуальное   право.   Основные   виды 

юридических профессий. 

2.1.1.8. Математика: алгебра  и геометрия (профиль) 
 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические
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тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,  четность  и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная  функция.  Область  определения  и  область  значений  обратной  функции.  График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
 

Понятие   о   производной   функции,   физический   и   геометрический   смысл   производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной.
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Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

Основные   приемы   решения   систем   уравнений:   подстановка,   алгебраическое   сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших  систем  уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение  математических  методов  для  решения  содержательных  задач  из  различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный   и   одновременный   выбор   нескольких   элементов  из   конечного   множества. 

Формулы   числа   перестановок,   сочетаний,   размещений.   Решение   комбинаторных   задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий,   вероятность   противоположного   события.   Понятие   о   независимости   событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

Прямые  и   плоскости  в  пространстве.   Основные  понятия  стереометрии   (точка,   прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.
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Параллельность    плоскостей,    перпендикулярность    плоскостей,    признаки    и    свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное     проектирование.     Площадь     ортогональной     проекции     многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные  углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и  наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии  в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.  Понятие  о  симметрии  в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
 

Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.  Отношение  объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов. 

Коллинеарные    векторы.    Разложение    вектора    по    двум    неколлинеарным    векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2.1.1.9. Элективный курс «Правовые основы экономических знаний» 
 

Основные концепции экономики 
 

Экономика  как  наука  и  сфера  деятельности  человека.  Свободные  и  экономические  блага. 

Ограниченность      ресурсов.      Альтернативная      стоимость.      Кривая      производственных
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возможностей.  Факторы  производства.  Главные  вопросы  экономики.  Типы  экономических 

систем. Собственность. 

Микроэкономика 
 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 
 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды 

налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 
 

Макроэкономическое  равновесие.  Экономический  рост.  Экстенсивный  и  интенсивный  рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги.   Функции   денег.   Банки.   Банковская   система.   Финансовые   институты.   Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Международная экономика 
 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный   рынок.   Обменные   курсы   валют.   Международные.   расчеты.   Государственная 

политика в области международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

2.1.1.10. Физика
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Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов . Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 
 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 
 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинимика 
 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света.
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Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
 

для    безопасного    обращения    с    домашней    электропроводкой,    бытовой    электро-    и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика 
 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

2.1.1.11. Информатика и ИКТ 
 

Информация и информационные процессы. 
 

Системы,   образованные   взаимодействующими   элементами,   состояния   элементов,   обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск  и  систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор  способа  хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  анализе  процессов  в 

обществе, природе и технике.
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Информационные модели и системы 
 

Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование   информационных   моделей  в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
 

Программные    средства    создания    информационных    объектов,    организация    личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 
 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления  математических  зависимостей  между  данными.  Использование  электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных  сетей  (сетевые 

технологии) 

Локальные   и   глобальные   компьютерные   сети.   Аппаратные   и   программные   средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
 

Основные  этапы  становления  информационного  общества.  Этические  и  правовые  нормы 

информационной деятельности человека.
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2.1.1.12. Биология 
 

Биология как наука. 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических   теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 
 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их  функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 
 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
 

Деление  клетки  –  основа  роста,  развития  и  размножения  организмов.  Половое  и  бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности  и  изменчивости.  Г.Мендель  –  основоположник  генетики.  Генетическая 

терминология   и   символика.   Закономерности   наследования,   установленные   Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика.  Селекция.  Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
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Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 

составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ 

и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию;   выявление   приспособлений   организмов   к   среде   обитания;   анализ   и   оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 
 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 

анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения.
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2.1.1.13. Химия 
 

Методы познания в химии 
 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов . 

Теоретические основы в химии 
 

Современные представления о строении атома 
 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
 

Явления,  происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение  кристаллической  решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация    неорганических    соединений.    Химические    свойства    основных    классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
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Неметаллы.    Окислительно-восстановительные    свойства    типичных    неметаллов.    Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 
 

Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства  основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический  ряд, гомологи.  Структурная  изомерия.  Типы химических  связей  в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 
 

нефть и природный газ. 
 

Кислородсодержащие   соединения:   одно-   и   многоатомные   спирты,   фенол,   альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 
 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

Химия и жизнь 
 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

2.1.1.14. ОБЖ 
 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
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Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем . 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Государственная система обеспечения государственной безопасности 
 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные  ситуации  природного  (метеорологические,  геологические,  гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое  загрязнение  местности)  и  социального  (терроризм,  вооруженные  конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации   по   защите   населения   и   территорий   от   чрезвычайных   ситуаций:   прогноз, 

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

населения. 

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская  оборона,  ее  предназначение  и  задачи  по  обеспечению  защиты  населения  от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила  безопасного  поведения  человека  при  угрозе  террористического  акта  и  захвате  в 

качестве  заложника.  Меры  безопасности  населения,  оказавшегося  на  территории  военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и  воинская обязанность 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 
 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания 
 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.
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Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная   и   военная   символика   Российской   Федерации,   традиции   и   ритуалы 
 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Военно-профессиональная  ориентация,  основные  направления  подготовки  специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.1.15. Физическая культура 
 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 
 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья . 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно- 

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с
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разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини- 

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке. 
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2.1.1.16. Астрономия 
 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических    методов    исследования.    Телескопы    и    радиотелескопы.    Всеволновая 

астрономия. 
 

Практические основы астрономии 
 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической  системы мира.  Конфигурации  планет  и  условия  их  видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием ,сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
 

Природа тел Солнечной системы 
 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца.  Малые тела Солнечной системы:  астероиды,  планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 
 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 
 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
 

Наша Галактика. Ее размеры и структура.Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной.  «Темная  энергия» и  анти  тяготение.  Жизнь  и  разум  во 

Вселенной. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 
существовании.
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2.1.1.17. Элективный курс «Практикум по математике» 
 

Задачи на проценты. Вводные задачи на доли. Задачи на дроби. Задачи на пропорции. 

Проценты и процентное отношение. Нахождение процентов числа. Нахождение числа по его 

процентам. Примеры решения задач. Процентные расчеты на ЕГЭ. Процентные изменения. 

Простой и сложный процентный рост. Задачи, связанные с изменением цены. Задачи о вкладах 

и займах. 
 

Задачи на смеси и сплавы. Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы. 

Задачи,   связанные   с   понятием   «концентрация»,       «процентное   содержание».   Правило 

«квадрата». Старинный способ решения задач на смеси. Задачи о трех сплавах. Алгебраические 

и арифметические способы решения. 
 

Задачи на движение. Движения навстречу друг другу. Движение в одном направлении. 

Движение в противоположных направлениях из одной точки. Движение по реке. Движение по 

кольцевым дорогам. Относительность движения. Чтение графиков движения и применение их 

для решения текстовых задач. 
 

Задачи на совместную работу. Опорные задачи. Система задач, подводящих к составной 

задаче. Понятие производительности труда. Зависимость объема выполненной работы от 

производительности и времени ее выполнения. 
 

Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2017 года по математике, с его структурой,  содержанием и 

требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 
 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на 

множители. Канонический вид целых рациональных выражений. Алгоритм   Евклида   для 

многочленов. Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения 

уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней. 
 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. 

Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих параметр. 

Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, параметром 
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2.2. Программа социализации и воспитания обучающихся. 

 

2.2.1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  программы  воспитания  и социализации 

обучающихся являются: Закон РФ «Об образовании»; Федеральный государственный  

образовательный  стандарт;  Концепция  духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего: воспитательную, учебную, вне 

учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Участники реализации программы: 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Психолог 

Социальный педагог Администрация 

школы Представители 

общественности Общественные 

организации 

      Основными идеями  программы являются  : 

1.  Идея  развития:  

  развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 

  развитие личности обучающихся; 

  развитие педагогической системы школы в целом. 

2.  Идея творчества  : 

  создание  атмосферы,  стимулирующей  всех  субъектов  образовательного  процесса  к 

творчеству 

3.  Идея сотрудничества  : 

  партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

  совместная деятельность детей и взрослых 

4.  Идея толерантности  : 

  развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

  развитие у обучающихся доверия, способности к эмпатии, сочувствию; 

  обучение конструктивным способам выхода из конфликтов 

В  совокупности  все   эти  идеи  направлены  на  формирование  социально  активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться  в  условиях  постоянно  меняющегося  мира,  путем  создания  оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 
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2.2.2.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных  субъектов  национальной  жизни:  государства,  семьи,  школы,  политических 

партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На  основе  национального  воспитательного  идеала  формулируется  основная 

педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной педагогической 

цели определяет Закон РФ «Об образовании» (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1-2). 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На   ступени   основного   общего   образования   для   достижения   поставленной   цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

1. Усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России. 

2. Укрепление   у   подростка   позитивной   нравственной   самооценки,   самоуважения   и 

жизненного оптимизма. 

3. Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие   способности   открыто   выражать   и   аргументированно   отстаивать   свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам. 

5. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Формирование  творческого  отношения  к  учѐбе,  труду,  социальной  деятельности  на 

основе нравственных ценностей и моральных норм. 

7. Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

8. Формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры:
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1. Формирование    российской    гражданской    идентичности,    включающей    в    себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации. 

2. Развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

3. Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования. 

4. Формирование     у     подростков     первичных     навыков     успешной     социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп. 

5. Формирование     у     подростков     социальных     компетенций,     необходимых     для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

6. Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

7. Формирование    культуры    межэтнического    общения,    уважения    к    культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека. 

2. Укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

3. Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др. 

4. Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
 

 
2.2.3. Направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов). 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны).
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3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 

социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни). 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 

воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 

природы, экологическая культура). 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 
 

 
2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы должны быть актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе, в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально- 

педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический  принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип идентификации. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности    различных    общественных    субъектов:    школы,    семьи,    учреждений



 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные   

и   общественные   проблемы   являются   основными   стимулами   развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры –принадлежит ведущая 

роль в осуществлении духовно-нравственного развития, воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека: общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

системные   представления   об   институтах   гражданского   общества,   их   истории   и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

понимание   и   одобрение   правил   поведения   в   обществе,   уважение   органов   и   лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
 

  системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных  места,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

  освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

- социальные роли  в семье (сына (дочери),  брата (сестры),  помощника,  ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 



 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

 настоящему   нашего   Отечества;   желание   продолжать   героические   традиции 

многонационального российского народа; 

  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

  устойчивое  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 

отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен 

подросток); 

  осознание  непосредственного   влияния  нравственности   человека  на  состояние  его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  способов  и  вариантов 

рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной  активности,  питания,  правил личной 

гигиены; 

  интерес   к   прогулкам   на   природе,   подвижным   играм,   участию   в   спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

  представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-

гигиенической направленности; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 



 

 умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 

общественной  гигиены  и  санитарии,   уклонению  от  занятий  физической  культурой, 

спортом, туризмом; 

  резко   негативное   отношение   к   курению,   употреблению   алкогольных   напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

  осознание нравственных основ образования; 

  осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей жизни; 

  осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную  работу,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации  учебных  и  учебно- 

трудовых проектов; 

  сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

  общее знакомство с трудовым законодательством; 

  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

  способностью   оценивать   последствия   деятельности   человека   в   природе,   влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды; 

 наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению к 

живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

  опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни; 

  понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; 



 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой 

и с людьми; экологического просвещения); 

  знание  и  усвоение  эколого-культурных  ценностей  своего  народа,  разных  этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 

общероссийской гражданской идентичности; 

  знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

 представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития; 

 развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

  ценностное   отношение   к   прекрасному;   восприятие  искусства   как   особой   формы 

познания и преобразования мира; 

  эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

  представление об искусстве народов России. 
 

 
 

2.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

         фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,     

изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 



 

гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- 

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 Традиционные  мероприятия  для  обучающихся  
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков 

Понимание символики государства - 

Флага, Герба и Гимна России 

Классные часы «Герои земли Русской», 

«О тех, кто прославил Россию» 

Знакомство детей с героическими 

страницами истории русского народа; 

формирование у детей положительной 

нравственной оценки защитников 

родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. 

Воспитание уважения к прошлому 

своего народа 

Классные часы «Чье детство пришлось 

на военные годы», акция «Ветеран 

живет рядом» 

Знакомство детей с героическими 

страницами истории русского народа; 

формирование у детей положительной 

нравственной оценки защитников 

Родины 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи» 

Пробуждение интереса к своим 

историческим корням, воспитание 

сознательной любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы Великой 

Отечественной войны; формирование 

активной гражданской позиции. 

 

 
 

 Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры 

Акция «Георгиевская ленточка» Создание соответствующего 

эмоционального настроя в канун 

праздника Победы, пробуждение 

чувства сопричастности к героическим 

событиям, желания принять участие в 

акции 



 

Классные часы и конкурс рисунков 

«Право быть ребѐнком» 

Формирование у обучающихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство обучающихся 

с Конвенцией ООН о правах ребѐнка 

«Красив в строю, силен в бою!» - 

участие в мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

Воспитание чувства долга, 

ответственности, готовности к защите 

Отечества 

Участие в школьных традиционных 

праздниках «День знаний», 

«Посвящение в первоклассники» и т.д.) 

Формирование чувства «Мы», 

формирование нравственного уклада 

школьной жизни 

Участие в  конкурсе «Зарница» Воспитание чувства долга, 

ответственности, готовности к защите 

Отечества 

Участие в школьных линейках памяти 

участие в городских акциях, 

посвященных выводу войск из 

Афганистана) 

Формирование активной жизненной 

позиции, формирование чувства «Мы» 

Изучение государственной символики 

страны, области, слободы. Знакомство с 

традициями, выдающимися людьми 

области; цикл мероприятий «»; встречи 

с интересными людьми 

Формирование активной жизненной 

позиций, гордости за свой край, свое 

Отечество; нравственных личностных 

качеств 

Классный час-диалог «Есть ли границы 

у свободы?» 

Осмысление понятий «свобода», «право 

на свободу» 

Встреча с инспектором ОДН Формирование представления 

обучающихся о правовом статусе 

несовершеннолетних, единстве прав и 

обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков 

правового поведения 

Классные часы: «России верные сыны», 

«Герои последней Великой войны», 

«На страже Родины», «О тех, кто 

прославил Россию», «Ради жизни на 

земле» 
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2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, 

необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 

выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения 

проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье,
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о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями. 

 Традиционные  мероприятия  для  обучающихся  
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

«Будем знакомы, будем друзьями» 

(день рождения коллектива) 

Знакомство детей с классным 

руководителем, установление 

благоприятного микроклимата в классе 
«Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый день» 

Сформированные представления 

обучающихся об основных этических 

нормах и навыках культурного общения 
Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям в детских 

домах, больницах 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно». 

Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса 

Диспут «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы 
•Игра «Школа вежливых наук» 

•Игра - путешествие «Рецепты 

хорошего тона» 

Повышение уровня социальной 

комфортности в коллективе 

Классный час и конкурс рисунков 

«Голубая планета Земля» 

Глубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с 

себя. Бережное гуманное отношение ко 

 
4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 

врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно 

посещают спортивные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут 

краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома; 

Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать 

свой режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок 

на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
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Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. 

Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 

осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, 

соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на 

здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 

практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр
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Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы «Жизнь замечательных 

людей» и др. 

Сформированное представление 

обучающихся об интеллектуальных 

достижениях различных людей, усвоение 

Викторина «Умники и умницы». Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; способствовать развитию 

Общешкольный конкурс «Ученик года» Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей и 

достижений в школе 
Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Развитие мотивации у обучающихся к 

интеллектуальной деятельности 

Выставка поделок «Это мы сделали 

своими руками» 

Развитие мотивации у обучающихся и 

родителей к интеллектуальной деятельности 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» Побуждение обучающихся к поиску новых 

знаний, расширению своего кругозора, 

развивать умение работать в команде 

 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 

выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно- 

коммуникативных технологий для развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно- 

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий 

конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

 Традиционные  мероприятия  для  обучающихся  
 
 
 
 
 

 

ценностного отношения к результатам 
 
 
 
 

любознательности, расширение кругозора в
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Встречи и беседы с интересными 

людьми показавшие достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

Ознакомление обучающихся с 

достижениями в разных областях науки и 

труда 

Общешкольный конкурс «Класс года» Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей и 

достижений в школе 
Конкурс проектов в рамках УИК Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности обучающихся в 

интеллектуальной деятельности 
 

Организация и проведение образовательных событий, направленных на повышение 

интереса обучающихся к проблеме выбора профессии 

Третья ступень (средняя школа) 

  профессиональные пробы (педагог, медицинский работник, политолог); 

  «Уроки успеха» - встречи с известными и успешными людьми; 

  дистанционное обучение; 

  программа адаптации и профориентации обучающихся «Десятиклассник». 

Организационное сопровождение 

1. Обеспечение информационной поддержки проекта (создание раздела «Профориентация» 

на сайте школы, взаимодействие с газетой). 

2. Работа по программе психолого-педагогического сопровождения жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе 

обучения, бесед, просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, 

экологических игр, дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить 

палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

  систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, своей школы, своего жилища; 

  мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населенном 

пункте; 

  выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;
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  участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений; 

  разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.) 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес 

и др. 

 Традиционные  мероприятия  для  обучающихся  
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни, развитие 

художественноэстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

Конкурс рисунков «Голубая планета 

Земля» и др . 

Усвоение ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни, развитие 

художественноэстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

Акция «Укрась планету цветами» Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы, 

растительного мира 

Акции помощи птицам («Кормушка»), 

Весенняя акция добрых дел - 

экологические субботники. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства 

сопричастности. Развитие потребности в 

Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни. 

Г лубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с 

себя. Бережное гуманное отношение ко 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Незамечаемая красота» и др. 

Усвоение ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни, развитие 

художественноэстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

Экскурсии в лес Экологическое воспитание, воспитание 

любви к родному краю 



122
122
122 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных 

произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 

вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 

состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 Традиционные мероприятия  для  обучающихся : 
 
 

 
Мероприятия Ожидаемые результаты 

Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 
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Классные часы Сформированное представление обучающихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

Праздники совместно с 

родителями 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности обучающихся и их родителей, 

поддержка детской творческой деятельности, 

сплочение коллектива обучающихся и родителей 

Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе) 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся, творческой инициативы 

Выставки фото, поделок Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей обучающихся 

Встречи, экскурсии, ролевые 

игры, тематические часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

обучающихся, творческой инициативы 

Литературная гостинная Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения 

выражать себя вербально 

Совместные праздники и 

традиционные общешкольные 

мероприятия (Восьмое марта, 

День защитника Отечества, 

Первое сентября, День рождения 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности обучающихся и их родителей. 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство 

«Масленицу встречаем» 

развлекательная 

Воспитание любви и уважения к народной 

культуре, традициям 

Творческая проектная 

деятельность 

Побуждение обучающихся к поиску новых 

знаний, расширению своего кругозора, развитие 

умения работать в команде 

 

 
 
 

2.2.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  по социализации и 

воспитанию обучающихся 

Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  что  основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи 

и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) 

включает:
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 создание   среды   школы,   поддерживающей   созидательный   социальный   опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

 развитие  форм  социального  партнерства  с  общественными  институтами  и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой 

социализации; 

  координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

  создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив 

школы) включает: 

  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

  создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и 

воспитания; 

  обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях  адаптации  к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

3. Этап социализации обучающихся включает: 

  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;



125
125
125 

 

  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением. 

  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

  развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях  коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 

привычки поведения, волевые качества; 

 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – содействие адаптации к условиям современной жизни, к реалиям 

общественного развития, к профессиональной адаптации. 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно- 

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного  уклада  жизни  школьника.  В  формировании  такого  уклада  свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Активное  участие  в  процессах  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 

социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с 

традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

Повышение педагогической культуры родителей
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Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных  факторов  духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников. В нашей стране в 

советский  период  ее  истории  был  накоплен  позитивный  опыт  организации 

систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельности 

родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на 

предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует 

переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся 

мире  родители,  чтобы  не  разрушить  семейные  связи,  должны  развиваться  так  же 

динамично, как и их дети. 

Права  и  обязанности  родителей  определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской 

Федерации, главе 12  Семейного кодекса Российской Федерации, статьях  17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

  совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в 

разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 

деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 

должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней.
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В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
 
 
 

Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

Создание условий 

социализации обучающихся 

школы 

Методический совет Методическое обеспечение, 

тьютерское сопровождение 

авторских программ, 

проектов, 

социализацию обучающихся 

практическая подготовка 

учителя к реализации задач 

социализации обучающихся 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения    ресурсов 

социализации  (базы 

внеурочной деятельности, 

информационных ресурсов 

Развитие  опыта 

разноплановой  творческой 

деятельности, формирование 

уважения к   традициям 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(«ДЮСШ», школа искусств) 

Расширение            сферы 

творческой самореализации 

обучающихся с             учетом 

их индивидуальных 

возможностей 

Опыт   интеллектуального, 

технического, 

художественного творчества; 

опыт инициации 

социальных акций  и 

участия   в   них; опыт 

делового взаимодействия, 

проявления    милосердия, 

заботы, поддержки 

Учреждения 

культуры 

Содействие  в формировании 

социального опыта детей на       

основе      музейной 

педагогики,    социальной 

практики     общественных 

фондов, информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы  с  музейной 

экспозицией; читательский 

опыт,        опыт    работы   с 

библиотечным       фондом, 

опыт   поиска необходимой 

информации; опыт связи С 

общественными фондами и 

взаимодействия         с 

представителями 

различных   социальных 

групп 



 

 

Детские 

общественные 

организации 

 Опыт участия 

общественных 

организаций; опыт 

социальной активности, 

проявления 

самостоятельности и 

ответственности, 

рефлексивной оценки 

результатов социальной 

практики;  опыт  реального 

управления и действия 

Спортивные 

сооружения 

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом 

Развитие потребности 

занятий спортом; опыт 

выбор видов спорта в 

соответствии с физическими 

поведения на воде, 

обучение плаванию 

Социально- 

психологическая 

Служба 

Консультативная помощь 

детям, родителям и 

педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия 

в кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений 

Совет ветеранов района Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно 

ценного отношения к 

героическому прошлому 

народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; 

формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье 

Детский  сад Взаимодействие с 

общеобразовательными 

школами в предшкольной 

подготовке детей с целью 

предупреждения  проблем 

социального становления 

первоклассников 

Опыт шефства над детским 

садом,  проявление заботы 

о младших; опыт 

применения на практике 

знаний и умений при 

изготовлении игрушек, 

поделок, проведении игр, 

праздников с 

дошкольниками 
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школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации школьников. 
 

 
2.2.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнѐров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка социализации 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, поддержка социализации обучающихся 

средствами общественной деятельности, поддержка социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

позволяющие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
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социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

  участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

  контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных 

социальных инициатив, а также: 

  придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

Работа с семьями обучающихся 

Цель: повышение психолого- педагогической комтентности родителей в 

семейном воспитании, получение ими практических навыков,
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способствующих эффективному, социально-поддерживающему и 

развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с ребенком. 

Задачи: 

1.  Просветительская  -  всестороннее  психолого-педагогическое  просвещение  родителей 

через  систему  родительских  собраний,  тематических  и  индивидуальных  консультаций, 

собеседований, организацию родительского лектория. 

2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного  воздействия  на  ребенка  в  процессе  приобретения  им  общественных  и 

учебных навыков. Оказание психологической помощи в 

осознании собственных семейных и социально-средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком (подростком). 

3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей 

4. Воспитательная - воспитание у детей ответственности, чувства гордости и 

уважения за свою семью. 

Основополагающие идеи: 

  опора на базовые потребности ребенка; 

  развитие личности в процессе воспитания; 

  совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 

  формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества каждого 

ребенка на основе личностного подхода; 

  формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему 

ответственному родительству как социальному воспитательному институту, 

как к важнейшему средству предупреждения детской безнадзорности, 

правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде; 

  социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирования 

культуры здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей установки на 

самостоятельную творческую деятельность путем внедрения активных форм, передовых 

технологий и методик психолого - педагогического всеобуча родителей, на основе единых 

принципов: 

  гуманистической   направленности,   уважения   уникальности   и   своеобразия   каждого 

ребенка,  приоритетности  его  интересов,  отношения  к  нему  как  к  части  будущего 

человеческого и интеллектуального потенциала государства; 

  признание  преимущественного  права  родителей  на  воспитание,  обучение  и  охрану 

здоровья своих детей; 

  взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворчество педагогов – 

детей – родителей – общества; 

  преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития 

лучших традиций духовно-нравственного воспитания; 

  системности: только через системный подход к организации 

жизнедеятельности детей, возможно обеспечить целостность становления 

личности ребенка и комплексность воспитания;
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  открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе 

воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностях, 

духовно-нравственном становлении, а также повышение психолого-педагогических знаний 

родителей, взаимодействие семьи и социума в целях 

продуктивного воспитания 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование    осознанного    отношения    к    собственному    здоровью,    устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений. 

Направление «Режим дня» - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

  способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике  работоспособности,  утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Направление «Физическая нагрузка» - комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

  потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Направление «Самоконтроль и саморегуляция» - комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
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  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Направление «Рациональное питание» - комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

  представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

  интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

Направление «профилактика зависимости» - комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного  отношения  к  нему;  расширить  знания  обучающихся  о  правилах  здорового 

образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

 сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального  состояния;  сформировать  умения  оценивать  ситуацию  и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

  включение   подростков   в   социально   значимую   деятельность,   позволяющую   им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

  познакомить  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;  на  основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 

(время отдыха); 

  развить способность контролировать время, проведенное за компьютером. 

Направление «Коммуникативное общение» - комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

  развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

  развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

  сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.
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Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации физкультурно- 

оздоровительной работы, реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) - и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению их здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

  организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

  оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

  наличие помещений для медицинского персонала; 

  наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

  индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

  рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога.



135
135
135 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

школьников и формирование культуры здоровья, включает: 

  полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

  рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

  организацию занятий по лечебной физкультуре; 

   организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 

основной школе; 

  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 

  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

  создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

  проведение часов здоровья; 

  факультативные занятия; 

  проведение классных часов; 

  занятия в кружках; 

   проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

  организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей и т.п.; 

  приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы;
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организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

2.2.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации   обучающихся  на  ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

  ценностное   отношение   к   России,   своему   народу,   своему   краю,   отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

 знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

  системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

  понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

  знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

  умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные   навыки   практической   деятельности   в   составе   различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания. Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания: ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа;
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 чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей  друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной  обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание   значения   религиозных   идеалов   в   жизни   человека   и   общества,   роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении с ними; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

 готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность  ставить  перед  собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно   оценивать   себя;   умение   устанавливать   со   сверстниками   другого   пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения его рода; 

 понимание    взаимосвязи    физического,    нравственного    (душевного)    и    социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

 рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

  умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет   при   организации   собственной   жизнедеятельности;   при   взаимодействии   с 

людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;



138
138
138 

 

  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

  интерес   к   прогулкам   на   природе,   подвижным   играм,   участию   в   спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

  резко   негативное   отношение   к   курению,   употреблению   алкогольных   напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

  понимание нравственных основ образования; 

  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

  умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно- 

исследовательских задач; 

  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

  понимание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей 

жизни. 

  осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную  работу,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации  учебных  и  учебно- 

трудовых проектов; 

  начальный опыт участия в общественно значимых делах;
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  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

  знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

  сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие  представления  о  трудовом  законодательстве.  Воспитание  ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): ценностное 

отношение к природе и всем формам жизни; 

  знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 

  знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

  знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

  знание  антропогенных  причин  экологического  кризиса;  понимание  активной  роли 

человека в природе; 

  знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

  опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

  навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах; 

  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию   природных   ресурсов  и   энергии,   способность   давать   нравственную   и 

правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

  сформированность собственных убеждений в сфере экологии; 

  осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

  ценностное отношение к прекрасному; 

  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
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  способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

  интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

  опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

 
 

2.2.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным 

учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности      развития      личностной,      социальной,      экологической,      трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Особенности   детско-родительских   отношений   и   степень   включенности   родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно- 

нравственного развития и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее 

внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности   и   недостаточной   профессиональной   компетентности   специалистов   в 

процессе исследования;
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принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию обучающихся; 

принцип признания безусловного уважения прав обучающихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 
 

 
2.2.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы по психолого- 

педагогической поддержке социализации обучающихся 

Для обучающихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества: 

1. Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: 

наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного   существо   дела;   корректно   ставить   вопросы;   краткость   и   точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

2. Степень развитости у обучающихся способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той 

или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.). 

3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его 

развития. 

4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы 

мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 

процесса со стороны образовательного учреждения. 

Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в 

целеполагании и деятельности: 

  умение ставить цели совместной деятельности; 

   умение реализовывать принципы открытости образования во 

взаимодействии с различными социальными партнерами. 

Для администрации – уровень управления системой качественных изменений: 

  умение проектировать изменения; 

  умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и 

результатов в условиях инновационной деятельности; 

  умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 

Для  школы  в  целом  -  содержательная,  технологическая,  организационная  целостность 

реализации целей: 

  проектирование новых результатов деятельности школы; 

  выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и социализации 

личности; 

  обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и 

дополнительного образования как условия достижения целей; 

оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных.



142
142
142 

 

2.2.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

 анкетирование  -  эмпирический  социально-психологический  метод  получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

  интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

  беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации 

обучающихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга духовно- 

нравственного развития обучающихся предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

  включенное   наблюдение   –   наблюдатель   находится   в   реальных   деловых   или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

В    рамках    мониторинга    психолого-педагогическое    исследование    предусматривает 

внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

образовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и 

социализации обучающихся.
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Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и 

воспитания следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап   3.   Интерпретационный   этап   исследования   ориентирован   на   сбор   данных 

социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

духовно-нравственного развития и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей  программы  является  динамика  основных  показателей  духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика       развития       личностной,       социальной,       экологической,       трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика   детско-родительских   отношений   и   степени   включенности   родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития 

обучающихся)  -  увеличение  значений  выделенных  показателей  духовно-нравственного 

развития и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

2. Инертность   положительной   динамики   подразумевает   отсутствие   характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость    (стабильность)    исследуемых    показателей    духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольного 

этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам,  устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.
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2.2.12.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими участниками 

образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 

1. Установление в школе стипендий. 

2. Проведение «Интеллектуального турнира» по всем предметам с 1 по 11 

классы. 

Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при изучении 

отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. Действенной формой оценки 

учебной деятельности в школе являются «Предметные олимпиады» по всем предметам со 2 

класса. В конце года по результатам «малых олимпиад» вручаются грамоты. Кроме того, 

ярким показателем социализации обучающихся является участие в интеллектуальных играх 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», а также 

систематическое участие в школьных и региональных турнирах. 

Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года». 

Ежегодная учебно-исследовательская     конференция по вопросам социального 

проектирования. Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик 

приобретает следующие навыки: 

1. мыследеятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

2. презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3. коммуникативные: 

• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и мысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4. поисковые: 

• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5. информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• прием и передача информации; 

• представление ее в различных формах;
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• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6. экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

• измерение параметров; 

• осмысление полученных результатов. 

Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что сохранение 

исследовательского поведения обучающихся является средством 

развития познавательного интереса, становления мотивации к учебной 

деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном мире. 
 

 
 

2.3.Программа коррекционной работы 
 

 
 

2.3.1.Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основного общего  образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного  общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 
 

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом 

случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 
 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 
 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей  школьников среднего звена 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в 

данном образовательном учреждении; 
 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 
 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 
 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
 

· Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей обучающихся (школьная медсестра); психологической ( 

психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания;
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· Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 
 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени основного общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней основной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

О  недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  основной  школе (Письмо  МО  РФ  № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в основной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (2009 г.); 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124- 

ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

сформирована для контингента с особыми образовательными потребностями детей МБОУ 

Светочниковской СОШ. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МБОУ Светочниковской СОШ в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы в 

соответствии направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
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Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа коррекционной работы включает в себя варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

обучение детей в общеобразовательном или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе основного общего образования, адаптированной для VII 

вида. Обучение ведется по учебному плану, составленному в соответствии с Примерным 

УП специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида. А так же 

обучение детей VIII вида в специальных (коррекционных) классах, по УП специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Задачи программы 

  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

  определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья ,в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

или психическом развитии, сопровождаемых поддержкой тьютора; 

  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

  Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

  Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

В МБОУ Светочниковской СОШ нет медицинского работника. Помощь ребѐнку, его 

родителям, педагогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляют медсестра Светочниковской участковой больницы. Это позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 
 

 
2.3.2.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьной 

психолого-педагогической службы, исходя из потребностей,    особенностей    развития    и 

возможностей    ребенка,    с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися: 

   Индивидуальные занятия сучителями-предметниками 

   Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение.
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Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям- 

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь. 

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование: 

компьютер,  принтер,  сканер,  веб-камера,  с  помощью  которого  поддерживается  связь 

ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как 

общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 

дистанционного обучения. 

Инклюзивное образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах  инвалидов,  нуждающихся  в  помощи,  становится  фактором  нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность 

имеет  особое  значение,  так  как  способствует  их  самореализации  в  различных  видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на  формирование  личностных  качеств  обучающихся:  требует  проявления  личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда. 

Организация  школьных  мероприятий  предполагает  возможность  участия  в  них  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  наравне  со  своими  сверстниками  из  других 

классов.   Вне   зависимости   от   степени   выраженности   нарушений   развития   детей   с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 
 

 
2.3.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса 

Цель  коррекционных  занятий  -  повышение  уровня  общего  развития  обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно  освоенных  учебных  умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, 

пробелов в их развитии обучении. При изучении школьников учитывается следующие 

показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

  динамика физического развития (анамнез); 

  состояние слуха, зрения;
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  особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

  координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

  особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 

или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

  особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

  особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания; 

  особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти; 

  особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

  особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 

интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

  познавательные интересы, любознательность. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 

агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

  способность  осуществлять  контроль  за  собственной  деятельностью  по  наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

  умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

  эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

  способность к волевому усилию; 

  преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

  внушаемость; 

  наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

  наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества) 

  отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;
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  отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

  особенности поведения в школе и дома; 

  нарушения поведения, вредные привычки. 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

  общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире; 

  сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

  характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель класса. Во время индивидуальных занятий с учениками работают  медицинская 

сестра и  психолог. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

  создание ситуации успеха дозированными заданиями; 

  использованием игровых методов 

  создание развивающей здоровьесберегающей среды 

Ответственные за реализацию программы. 
 

Директор Создает материально-технические условия для работы 

программы, создает условия для повышения 

квалификации учителей,  ведет общий контроль за 

условиями  реализации программы 

Педагог-организатор по УР Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

Медсестра п. Светоч Оказывает консультативную помощь администрации 

школы и учителю, отвечает за диспансеризацию 

обучающихся. 

Учитель Ведет основную работу над программой, корректирует 

ее в зависимости от условий 

Родители Оказывают работниками школы необходимую помощь. 

 
Ребенок, воспитание и обучение которого, вследствие дефектов в развитии, происходит 

медленнее, лучше освоит необходимые умения, если формировать их организованно, 

наиболее эффективными методами и приемами, закрепляя полученные умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Педагог использует специальные приѐмы, методы и средства обучения, необходимые 

конкретно для этих детей, а также индивидуальный подход. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно‑развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий,   необходимый   для   осуществления   профессиональной   деятельности 

учителя  и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий
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для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), 

в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

В штатном расписании школы не предусмотрена ставка медицинского работника. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательного учреждения. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально‑технической базы. Позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально‑технические условия. Обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Информационное обеспечение. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направле 

ния) 

деятельно 

сти 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года) 

Ответстве 

нные 

Консультиров 

ание 

педагогически 

х работников 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации,пр 

иѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные,груп 

повые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Консультиров 

ание 

обучающихся 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 
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по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

консультации  психолог 

Консультиров 

ание 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологичес 

ким 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

 
Информационно – просветительский модуль 

Цель:    организация    информационно-просветительской    деятельности    по    вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направлени 

я) 

деятельност 

и 

Планируем 

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельност 

и, 

мероприяти 

я 

Сроки 

(периодичнос 

ть в 

течение года) 

Ответственн 

ые 

Информировани 

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационн 

ые 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

по вопросам 

развития, 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационн 

ые 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 
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обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

    

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития. 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются учебно-методической 

литературой, используемой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими 

материалами. 

3. Школа создаѐт необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

·  оборудованные кабинеты, в том числе медицинский кабинет; 

·  технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при 

проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

·  специальные приспособления для обучения детей-инвалидов 
 

 
 

2.3.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников, других образовательных учреждений 
 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание Сроки, 

ответственный 

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1 Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению. 

Оценка 

психофизиологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Август, 

мед.работники 

Определение 

готовности к 

обучению 

2 Анкетирование 

родителей 

первоклассников 

Изучение социально- 

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школе 

Август, мед. 

работники 

Определение 

готовности к 

обучению 



 

 

3 Обследование 

обучающихся 

Индивидуальная 

диагностика; 

- посещение уроков; 

- анкетирование 

родителей; 

сентябрь 

май, мед. 

работники 

Определение 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

речевом, 

физическом и 

психическом 

развитии , 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ, отнесение 

их к 

специальным 

категориям детей 

с ОВЗ 

4 

. 

Составление карты 

индивидуального 

сопровождения 

Классные 

руководители 

совместно 

работниками МУЗ ЦРБ 

в ст.Милютинской 

составляют 

индивидуальную 

программу 

коррекционной работы 

с каждым учеником 

Сентябрь, 

классные 

руководители, 

мед.работники 

Организация 

коррекционного 

процесса. 

5 

. 

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные работы. Декабрь, май, 

директор 

Выявление 

уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ 

6 Диспансеризация Комплексный осмотр 

обучающихся 

врачами- 

специалистами 

Ежегодно 

мед.работники 

Диагностика 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

7 

. 

Составление плана 

коррекционной 

работы 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия. Групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

В течение года, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Коррекция 

нарушений 

обучающихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

8 Коррекционные 

занятия с 

обучающимися. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

В течение года, 

классные 

руководители, 

Коррекция 

нарушений 

обучающихся. 
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   учителя- 

предметники 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

Консультативная работа с педагогами 

9 

. 

Консультация 

учителя начальных 

классов со 

специалистами: 

логопедом, 

психологом, 

врачами. 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В течение 

Года, директор 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем, 

составление 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

обучающихся 

1 

0 

. 

Работа учителя 

начальных классов 

над темой по 

самообразованию. 

Накопление 

теоретического  и 

практического 

материала по теме. 

В течение 

Года, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Пополнять 

знания, 

знакомиться с 

инновационными 

программами и 

технологиями. 

1 

1 

. 

Подготовка таблиц- 

памяток, 

индивидуальных 

карточек. 

Раздаточный материал. В течение 

Года, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Использование 

этого материала 

на занятиях. 

 

 

1 

2 

Работа  учителя 

начальных классов с 

учителями других 

школ. 

Консультативная 

работа. 

В течение 

Года, директор 

Обмен опытом, 

консультации 

Информационно-просветительская  работа с родителями 
 

 

1 

3 

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам: 

1. «Психологическая 

подготовка 

обучающихся к 

школе» 

2. «Адаптация в 

школе» 

Начало учебного 

года, зам. 

Директора по УР 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с 

итогами 

коррекционной 

работы. 

1 

4 

. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

В течение 

Года, зам. 

Директора по УР, 

мед.работники 

Приобщение 

родителей к 

коррекционно- 

воспитательной 

работе 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 
 

 
2.3.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные: 
 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 
 

- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка. 

Познавательные: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребѐнка; 
 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 
 

Регулятивные: 
 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
 

Коммуникативные: 
 

- социальная адаптация в коллективе, общества.
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3.Организационный раздел 
 

 
 

3.1.Календарный учебный график  
Календарный учебный график 

организации учебно-воспитательного процесса   МБОУ Светочниковской СОШ 

на 2022-2023  учебный год 

начало учебного года : 01.09.2022 

окончание  учебного года: 31.05.2023 

 

1.Школа  работает в режиме пятидневной учебной недели 1-11 класс 

2.Продолжительность уроков: 

 во  2 – 11 классах:  40  минут; 

 в 1 классе:  в первом полугодии:  сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
                                                           ноябрь - декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый.  

                     во втором полугодии:   январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.   

3.Продолжительность учебного  года : 

1уровень:   1 класс       –  33  учебные недели       

               2-4 класс   –  34 учебные  недели 

2уровень:   5  класс   -     34 учебные недели   

                     6-8 классы-   35 учебных недель 

                     9 класс   -      34 учебные недели 

3 уровень:  10 класс –     35 учебных недель 

                     11 класс -      34 учебные недели 

 

4.Учебный год состоит из 4 четвертей: 
I четверть - 01.09.2022-28.10.2022 (8 недель) 

 

II четверть -   07.11.2022-29.12.2022 (8 недель ) 

 

III четверть - 10.01.2023-24.03.2023 (10 недель+3 дня) 

 

IV четверть - 1-4 классы, 5,9, 11 класс    04.04.2023-25.05.2022 (8 недель) 

                          6-8,10 классы        04.04.2023-31.05.2023 (9 недель) 

 

5.Каникулы: 

Осенние каникулы       29.10.2022-06.11.2022 (9 дней) 
 

Зимние каникулы         30.12.2022-09.01.2023 (11 дней) 

 

Весенние каникулы     25.03.2023-03.04.2023 (10 дней) 

 

Летние каникулы         1-4,5 классы     26.05.2023-31.08.2023 

                                         6-8, 10классы   01.06.2023 - 31.08.2023 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса 13.02.2023-19.02.2023 (7 дней) 

 
6.Промежуточная аттестация:   с 05.05.23  по 31.05.23;  

   Государственная итоговая аттестация:  9,11 класс   май – июнь в сроки, установленные МО РФ                                                                                                                                                                                   

7.Расписание звонков для обучающихся 1-11 классов 

1 урок    8-30  = 9-10    перемена = 10 минут 

2 урок    9-20  =10-00   перемена = 20 минут 

3 урок  10-20  =11-00   перемена = 20 минут 
4 урок  11-20  =12-00   перемена = 10 минут 

5 урок  12-10  =12-50   перемена = 10 минут 

6 урок  13-00  =13-40   перемена = 10 минут 

7 урок   13-50 =14-30 
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3.2. Учебный план среднего общего образования  

 

 

   

Основные положения  учебного плана 

      Учебный план МБОУ Светочниковской СОШ на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе регионального примерного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области  на 2022-2023 учебный год,  

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), 

с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее -ПООП СОО\ 

 

 

ФГОС СОО 

 

В 2022-2023 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 и 11  классах всех 

общеобразовательных организаций Ростовской области. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными актами общеобразовательной 

организации; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

общеобразовательной организацией  (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

общеобразовательной организации в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра 

и начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в 
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мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь 

на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации.  

МБОУ Светочниковская СОШ обеспечивает реализацию учебных планов 

одного профиля обучения:  

- универсального.  

В рамках универсального профиля возможно изучение учебных предметов 

только на базовом уровне либо изучение учебного предмета (учебных 

предметов) на углубленном уровне.  

 

Учебный план образовательного учреждения является инструментом в 

управлении качеством образования. Основополагающими принципами 

построения учебного плана являются: 

обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения; 

индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 
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Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать 

образовательный процесс на переход к новому качеству образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 
 

 

 

Учебный план 

10 класс (ФГОС универсальный профиль) 

МБОУ Светочниковской СОШ (недельный) 

на 2022 – 2023  учебный год 

для  среднего  общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
 
 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Количество часов итог
о Б

У 
У
У 

КО
У 

 
Русский 

язык  и 
литератур
а 

Русский язык 1 - - 1 
Литература 3 - - 3 

Родной 
язык 

и родная 
литература 

Родной русский язык - -              
1 

               
1 Родная русская 

литература 
- -              

1 
               
1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 

3 - - 3 

Общественн

ые 
наук

и 

История 2 - - 2 
География 1 - 1 2 
Право - - - - 
Обществознание 2 - - 2 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 
(алгебра+геометрия) 

- 6 - 6 

Информатика 1 - 1 2 
Естественные 
науки 

Физика 2 - - 2 
Астрономия 1 - - 1 
Химия 1 - -   1 
Биология 1 - - 1 

Физическая 
культура, 
экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура 3 - - 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - - 1 

 Индивидуальный проект 1 - - 1 
Курсы по 
выбору 

Элективные 

курсы Математика «Практикум по 
математике» 

  1 1 

 Итог
о 

23 6 5 34 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 10 класс 

 

Внеурочная 

деятельность  
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10 класс 

 Социальное «Разговоры о 

важном» 

1час 

итого  1час 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

11 класс (ФГОС универсальный профиль) 

МБОУ Светочниковской СОШ (недельный) 

на 2022 – 2023  учебный год 

для  среднего  общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
 
 
 

Предметная 
область 

Учебные предметы Количество часов итог
о Б

У 
У
У 

КО
У 

 
Русский 

язык  и 
литератур
а 

Русский язык 1 - - 1 
Литература 3 - - 3 

Родной 
язык 

и родная 
литература 

Родной русский язык - - 0,5 0,5 
Родная русская 
литература 

- - 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 

3 - - 3 

Общественн

ые 
наук

и 

История 2 - - 2 
География 1 - - 1 
Право - 2 - 2 
Обществознание 2 - - 2 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 
(алгебра+геометрия) 

- 6 - 6 

Информатика 1 - 1 2 
Естественные 
науки 

Физика 2 - - 2 
Астрономия - - - - 
Химия 1 - - 1 
Биология 1 - - 1 

Физическая 
культура, 
экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура 3 - - 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - - 1 

 Индивидуальный проект 1 - - 1 
Курсы по 
выбору 

Элективные 

курсы Математика «Практикум по 
математике» 

  1 1 
Прав

о 
«Правовые основы 
экономических знаний» 

  1 1 

 Итог
о 

22 8 4 34 
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Внеурочная деятельность 11 класс 

 

Внеурочная 

деятельность  

11 класс 

  

 Социальное «Разговоры о 

важном» 

1час 

итого  1час 
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3.3. Формы промежуточной аттестации  

 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

-годовая оценка 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

организацией.  

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены годовые оценки, 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная система 

зачета результатов деятельности обучающегося.  
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3.4.Система условий реализации программы: 

Система условий реализации основной образовательной программы  разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Система условий учитывает особенности МБОУ Светочниковской 

СОШ, а также ее взаимодействие с социальными партерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
 

 

Система  условий содержит: описание имеющихся условий:  кадровых,  психолого- 

педагогических,  финансовых, материально-технических, а  также   учебно-

методического и   информационного обеспечения; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы среднего общего образования; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 

условий. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одаренных детей. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднегообразования должны обеспечивать: 
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-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и среднего общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников. Родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационные условия реализации основной 

образовательной программы  обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий. 

Имеется интернет,  сайт школы. (https://svetochny-sosh.nubex.ru) 

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности образовательного 

учреждения, достижениях педагогов и обучающихся. Новостной раздел сайта обновляется 

еженедельно. 

В образовательном процессе педагогами и учащимися активно используются электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы; электронные схемы и карты, электронный дневник.  ПК 

оснащены операционными системами: Microsoft Windows XP, офисными программами: 

MSOffice и OpenOffice. 

3.4.1. Кадровое и методическое обеспечение реализации образовательной программы 

ОО. Материально-технические условия реализации ОП ООО. Информационно- 

методические условия реализации ОП ООО

http://5.86389.3535.ru/


 

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации Основной образовательной 

программы 

Основная образовательная программа среднего   общего образования МБОУ 
Светочниковской СОШ учитывает возрастные особенности  старшего школьного возраста, 
проблемы преемственности в 2 ключевых точках. При переходе из основного звена на 
ступень среднего общего образования и  в период перехода на ступень профессионального 
(послешкольного) образования.  И обеспечивает  достижение планируемых образовательных 
результатов, формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических работников, родителей и обучающихся, формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 
Направления психолого-педагогического сопровождения школьников: 

    сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

    мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

МБОУ Светочниковская СОШ располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности старших школьников. 

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках Основной 

образовательной программы классы  имеют доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

   учебные классы; 

   библиотека; 

   спортивно-игровой комплекс (спортивный зал, спортивная площадка). 
 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Информация 

об обеспеченности обучающихся  

   учебной литературой 
  

Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, год 

издания  

Кол-во экземпляров в 

школьной библиотеке  

Кол-во экземпляров, 

выданных 

обучающимся 

(шт./%) 

Русский язык Русский язык  Львова С.И, 
Львов В.В. 2019 

4 3/100 



 

    

Литература Литература Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

В 2 ч  10 класс2015 

5 3/100 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 10-11 

Воронина Г.И., Карелина 

И.В. 2010 

5 3/100 

Алгебра Алгебра и начала анализа 

Калягин С.М. Ткачева 

М.В. Федорова  Н.Е. 2019 

4 3/100 

Геометрия Геометрия 10-11 Атанасян 

Л.С., Бутузов  В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 2019 

4 3/100 

Всеобщая история Всеобщая история 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 2010 

5 3/100 

История России История России 

В.И.Буганов,    

П.Н.Зырянов,А.Н.Сахаров 

2010 

5 3/100 

Физическая культура Физическая культура  Лях 

10-11 класс 2014 
3 3/100 

Обществознание Обществознание 

Боголюбов 
Л.Н.,А.Ю.Лазебникова 

2019 

4 3/100 



 

Экономика Экономика  

Р.И.Хасбулатов 10 -11 кл 

(базовый и углубленный 

уровни) 2019 

3 3/100 

Право Право 10-11 кл 

А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина(базовый и 

углубленный уровни) 2019 

3 3/100 

Астрономия  Астрономия Чаругин В.М. 

Базовый уровень. 10-11 кл 
2018 

4 3/100 

Химия  Химия Габриэлян О.С. 

Остроумов И.Г.Сладков 

С.А. 2019 

5 3/100 

Биология Биология Захаров В.Б. 

Мамонтов С.Г. Сонин Н.И. 

2010 

6 3/100 

Информатика  Информатика и ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К 

2014-2015 

6 3/100 

Физика Физика Мякишев 

Г.Я.Буховцев Б.Б. 2019 
4 3/100 

ОБЖ ОБЖ 10 класс Смирнов 

А.Т.Хренников Б.О. 2011 
3 3/100 

География География Ю.Н. Гладкий 

Николина В.В. 2019 
4 3/100 



 

Русский язык Русский язык  11 класс 

Львова С.И, Львов В.В. 

2019 

4 3/100 

Литература Литература Чалмаев 

В.А.,Зинин С.А. 

В 2 ч  11 класс 2018 

4 3/100 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 10-11 
Воронина Г.И., Карелина 

И.В. 2010 

4 3/100 

Алгебра Алгебра и начала анализа 

Калягин С.М. Ткачева 

М.В. Федорова  Н.Е. 2019 

4 3/100 

Геометрия Геометрия 10-11 Атанасян 

Л.С., Бутузов  В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 2019 

4 3/100 

Всеобщая история Всеобщая история 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 2010 

5 3/100 

История России История России 

Левандовский 
А.А.Щетинов 

Ю.А.,Мироненко С.В.2010 

5 3/100 

Физическая культура Физическая культура  Лях 

В.И 10-11 класс 2015 
4 3/100 



 

Обществознание Обществознание 

Боголюбов 

Л.Н.,А.Ю.Лазебникова 

2019 

4 3/100 

Экономика Экономика  

Р.И.Хасбулатов 10 -11 кл 

(базовый и углубленный 

уровни) 2019 

4 3/100 

Право Право 10-11 кл 

А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина(базовый и 

углубленный уровни) 2019 

4 3/100 

Астрономия  Астрономия Чаругин В.М. 

Базовый уровень. 10-11 кл 

2018 

4 3/100 

Химия  Химия  11 класс 

Габриэлян О.С. Остроумов 
И.Г.Сладков С.А. 2019 

4 3/100 

Биология Биология Захаров В.Б. 

Мамонтов С.Г. Сонин Н.И. 

2010 

5 3/100 

Информатика  Информатика и ИКТ 11 

класс Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К 2015, 2019 

5 3/100 



 

Физика Физика 11 класс Мякишев 

Г.Я.Буховцев Б.Б. Чаругин 

В.М.2019 

4 3/100 

Искусство Искусство (МХК)  11 

класс Данилова Г.И. 2010 
5 3/100 

Технология Технология  Симоненко 

В.Д.  10-11 кл 2012 
5 3/100 

ОБЖ ОБЖ 11 класс Смирнов 

А.Т.Хренников Б.О. 2010 
5 3/100 

География География  11 класс Ю.Н. 

Гладкий Николина В.В. 
2019 

4 3/100 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Для реализации  Основной образовательной программы среднего общего образования в 

МБОУ  Светочниковской СОШ  имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

 №/п Специалисты Основные функции Количество 

специалистов в 

средней школе 

1 Классные 

руководители 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса; 

2 

2 Учителя- 

предметники 

Осуществляет педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, 

отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между 

людьми 

      14 

3 Педагог- 

Организатор по УР и ВР 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

Решает задачи нравственного, морально- 

этического и патриотического воспитания 

старших  школьников. Создает условия для 

удовлетворения этнокультурных образовательных 

потребностей народов, граждан полиэтничной 

России. Содействует средствами образования 

политике российского государства, направленной 

на консолидацию многонационального народа 

России в единую политическую нацию. Создает 

необходимые условия, обеспечивающие 

формирование этнокультурной и общероссийской 

гражданской самоидентификации обучающихся. 

2 

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации. 

1 



   

 

 

 

 

Образовательный процесс в средней школе строят 14 учителей, 12 имеют высшее 

образование,  2 учителя   среднее   специальное.   Два   учителя   имеют   первую 

квалификационную категорию. 

Повышение    квалификации    учителей         МБОУ Светочниковской СОШ. 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

1 Карпук Ирина 

Васильевна  

директор 

учитель 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 

предмету "Физика" в основной и средней школе в условиях ФГОС ООО и 

СОО» 2018г. 

3) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 
образовательные технологии" 

«Современные методики обучения музыке в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 2018г 

4) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Обучение детей с ОВЗ в условия введения ФГОС» 2018г 

5) "Донской строительный колледж" 

«Преподавание русского языка в соответствии с ФГОС ГБПОУ Ростовской 

области» 2017г 

6) ГБОУДПО Ростовской области РИПК и ПП работников образования 

 

«Инновационная практика обучения русскому языку и литературе в 
поликультурном пространстве» 2017г 

7) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

профессиональная подготовка 

«Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения» 2020г. 

8) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

профессиональная подготовка 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 2020г. 

9)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  
«Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта.» 2020г. 

 

 

  

2 Ткачева Марина 

Николаевна 

Учитель 

Педагог-организатор 

по ВР 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

 

2)Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 



   

 

«Современные методики обучения географии в условиях реализации ФГОС.» 

2018г. 

3) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

 "Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 

предмету "Информатика" в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО"2018г. 

4) Санкт- Петербургский центр дополнительного профессиона-льного 

образования "Развитиум" 

«Подготовка руководителей ППЭ и специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, обучающихся по образовательным программам ОО.» 

2017г  
5) портал Единый урок РФ 

«Внеурочная деятельность» 2018г 

6) портал Единый урок РФ 

«Профилактика экстремальных форм поведения подростков: зацепинг и 

трейнсерфинг» 2018г 

7) портал Единый урок РФ 

«Профилактика суицидального поведения детей» 2018г 

8) Центр профессионального образования «Развитие» 

«Система защиты семьи и несовершеннолетних в Ростовской области» 

9) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" в условиях 

реализации ФГОС. Методики реализации и актуальные подходы к 

преподаванию курса ОДНКНР" 2018г 

10)  Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Обучение детей с ОВЗ в условия введения ФГОС» 2019г 

11) портал Единый урок РФ 

«Преподавание учебного предмета «Биология» согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту» 

2019г. 

 

 

3 Парфенов Владимир 
Дмитриевич 

учитель 

1) ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2)Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Современные методики и особенности преподавания предмета "Физическая 

культура"в соответствии с требованиями ФГОС.» 2018г 

3) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Профессиональная компетентность преподавателя ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС.» 2018г 

 

4 Чумакова Ольга 
Александровна 

учитель 

1) "Донской строительный колледж" Оказание первой доврачебной помощи 
2018г 

2)  Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Особенности преподавания русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и профстандарта педагога» 2019г 

3)  Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

"Современные методики обучения географии в условиях реализации ФГОС" 

2019г. 

 

5 Бирюкова Ирина 

Владимировна 

учитель 

1) "Донской строительный колледж" Оказание первой доврачебной помощи 

2018г 

 



   

 

2)Высшая школа делового администрирования 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения технологии в условиях реализации 

ФГОС» 2018г 

 

6 Свиридова Инна 

Григорьевна 

учитель 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

 «Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 

предмету "Биология" в основной и средней школе в условиях ФГОС ООО и 

СОО» 2018г 
3)    Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 

предмету "Химия" в основной и средней школе в условиях ФГОС ООО и 

СОО» 2018г 

4)Высшая школа делового администрирования 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения МХК в условиях реализации ФГОС» 

2018г 

5)Высшая школа делового администрирования 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС» 2018г 

 

 

7 Калмыков Виктор 

Александрович 

учитель 

1) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Обучение детей с ОВЗ в условия введения ФГОС» 2019г 

2)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

3) Всероссийский научнообразовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

"Особенности преподавания предмета "Физика" в условиях реализации 
ФГОС общего образования" 

2019г. 

4) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

"Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 

предмету "Информатика" в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 2019г. 

 

 

8 

Еременко Татьяна 

Иосифовна 

учитель 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) Всероссийский научнообразовательный центр "Современные 
образовательные технологии" 

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 

предмету "Физика" в основной и средней школе в условиях ФГОС ООО и 

СОО.» 2018г   

3) Всероссийский научнообразовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Обучение детей с ОВЗ в условия введения ФГОС» 2018г 

4) ГБОУДПО Ростовской области РИПКиППработников образования 

 

«Тьюторское сопровождение реализации федеральной целевой программы 

"Русский язык" на 2016-2020 годы» 2017г 

5) Санкт- Петербургский центр дополнительного профессиона-льного 



   

 

образования "Развитиум" 

«Подготовка руководителей ППЭ и специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, обучающихся по образовательным программам ОО.» 

2017г  

 

 

 

 

9 Колмыкова Надежда 

Михайловна 

учитель 

 

1)Высшая школа делового администрирования 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения математике в условиях реализации 

ФГОС» 2018г 

2)Высшая школа делового администрирования 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения химии в условиях реализации ФГОС» 

2018г 

3)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

4) портал Единый урок РФ 

Преподавание предметной области «Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура») 

согласно Концепции преподавания предметной области «Искусство»  2019г. 

5) портал Единый урок РФ 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства" 2019г. 

 

 

10 Букаева Наталья 

Сергеевна 

учитель 

 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) портал Единый урок РФ 

«Внеурочная деятельность» 2018г 

3) ГБОУДПО Ростовской области РИПК и ПП работников образования 

 

«Дополнительное профессиональное образование "Педагогика и 
психология"» 2017г 

4) Московская академия профессиональных компетенций «Педкампус» 

« Методика преподавания ОДНРК народов России и инновационные подходы 

к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 2018г. 

5)  Всероссийский научнообразовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Особенности преподавания русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и профстандарта педагога» 2019г 

6)  Всероссийский научнообразовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС.» 2019г 
7) портал Единый урок РФ 

"Преподавание отечественной истории и всемирной истории согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту" 

2019г 

 

 

 

11 Калиниченко Лидия 

Григорьевна 

учитель 

 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 



   

 

предмету "Технология" в основной и средней школе в условиях ФГОС ООО и 

СОО»2018г 

 3) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 

предмету "Астрономия" в основной и средней школе в условиях ФГОС ООО 

и СОО» 2018г 

4) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

"Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 

предмету "Информатика" в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 2018г. 
5) портал Единый урок РФ 

«Внеурочная деятельность» 2018г 

6) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

"Современные методики обучения географии в условиях реализации ФГОС" 

2019г. 

7)Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Обучение детей с ОВЗ в условия введения ФГОС» 2019г 

 

 
 

12 Солодкова Любовь 

Ильинична 

учитель 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по 

предмету "Немецкий язык" в основной и средней школе в условиях ФГОС 

ООО и СОО» 2018г 

 

13 Каледина Анастасия 

Васильевна 

Учитель 

Педагог-организатор 
по УР 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 
образовательные технологии" 

«Обучение детей с ОВЗ в условия введения ФГОС» 2018г 

3) портал Единый урок РФ 

«ЕГЭ по информатике» 2018г 

4) портал Единый урок РФ 

«Основы кибербезопасности» 2018г 

5) портал Единый урок РФ 

«Информационная компетентность педагога» 2018г 

6) портал Единый урок РФ 

«Оказание первой помощи» 2018г 

7) портал Единый урок РФ 
«Профилактика экстремальных форм поведения подростков: зацепинг и 

трейнсерфинг» 2018г 

8) портал Единый урок РФ 

«ЕГЭ по математике» 2018г 

9)Высшая школа делового администрирования 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения математике в условиях реализации 

ФГОС» 2018г 

10)Высшая школа делового администрирования 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС» 2018г 
11) ГБОУДПО Ростовской области РИПК и ПП работников образования 



   

 

«Инновационные модели организационно-методического сопровождения  

реализации ФГОС» 

2019г 

12) портал Единый урок РФ 

Преподавание предметной области «Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура») 

согласно Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

 

14  Абрамова 

 Елена 

 Николаевна 

учитель 

 
 

1)ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2019г. 

2) АНО ДПО "ОЦ Каменный город" "Профилактика употребления 

психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни 
несовершеннолетних" 2018г 

3) АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 

 "Теоретико-методологические основы содержания ФГОС: для учителей 

истории и обществознания "2018г 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 
Реализации  основной образовательной программы  опирается  на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы    осуществляется согласно класса-комплектам.    Финансирование класса- 

комплектов определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа   финансирования класса-комплектов на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный норматив в Школе позволяет покрывать следующие расходы 

на год: 

• расходы,   непосредственно   связанные   с   обеспечением   образовательного   
процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в т.ч., расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные    хозяйственные    нужды    и    другие    расходы,    связанные    с    

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 



   

 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включены 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

питания для реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Реализация  принципа  финансирования    согласно  класса-комплектам  осуществляется  на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального  расчѐтного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с  начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность,  включая  все  виды  работ  (учебная,  воспитательная,  методическая  и  т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование   фонда   оплаты   труда   образовательного   учреждения   осуществляется   в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного  в  соответствии  с  региональным  расчѐтным  класса-комплектным 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд   оплаты   труда   образовательного   учреждения   состоит   из   базовой   части   и 

стимулирующей  части.  Рекомендуемый  диапазон  стимулирующей  доли  фонда  оплаты 

труда не ниже 20%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 



   

 

• объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала — 60% от общего объѐма фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая   часть   фонда   оплаты   труда   обеспечивает   гарантированную   оплату   труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются  в 

локальных   правовых   актах   образовательного   учреждения   и   (или)   в   коллективных 

договорах.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть 

определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества.  В  них  включаются: 

динамика  учебных  достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеклассной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Образовательное 

учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Совета Школы). 

Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведѐнного  анализа  материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит  экономический  расчѐт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

5) определяет    объѐмы    финансирования,    обеспечивающие    реализацию    внеклассной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного  учреждения (механизмы  расчѐта  необходимого  финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 



   

 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает    финансовый    механизм    интеграции    между    общеобразовательным 

учреждением  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.4.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего 
общего образования МБОУ Светочниковской СОШ необходимо: 

Условия Требования Что необходимо изменять 
Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 лет 

повышать свою квалификацию 

 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. Повысить 

эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ – 

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. Мотивация 

творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулировать 

их участие в инновационной 

деятельности. 

Психолого- 

педагогические 

 

Требования выполняются в 

неполном объеме 

 

Совершенствовать единую 

психолого- педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного 

процесса. 

Финансовые 

 

Исходя из нормативов. 

 

Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность работы 

 

Материально- 

технические 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 



   

 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Оснащение всех кабинетов  

школы интерактивным 

оборудованием. Оснащение 

кабинетов школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому                 

участнику образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность  всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией 

организовать в каждом кабинете 

средней  школы возможность 

выхода в Интернет.Пополнение 

школьной библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно-

учебного центра. 

 

3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Дорожная 

карта (сетевой график) по формированию необходимой системы условий по 

реализации основной образовательной программы 

 

Наименование 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственное лицо 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

на текущий учебный год для 

достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 

формирования 

 

Ежегодно 

 

Директор 

 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 
и внеурочной деятельности 

Привлечение государственно- 

общественного управления ОУ к 

анализу результатов реализации 

ООП 

В конце 

каждого 

учебного года 

Педагоги-

организаторы 

по УР и ВР, 

руководители 

ШМО 
 
 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 
Корректировка плана-графика повышения 

кавлификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи введением ФГОС СОО 

Ежегодно Директор 

Педагоги-

организаторы по УР и 

ВР 



   

 

Корректировка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

СОО 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС СОО 

 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

ООП СОО 

Релизация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

СОО 

Обеспечение публичной отчетности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

Педагоги-

организаторы по УР и 

ВР 

руководители 

ШМО 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

•По организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

•  По организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 
•По использованию ресурсов 
времени для организаци домашней 
работы обучающихся; 
•  Перечня и рекомендаций по 
использованию современных 
технологий. 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 
 
Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Обеспечение соответствия условий  

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

 

Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

года 

Директор 

Педагоги-

организаторы по УР и 

ВР 

руководители 

ШМО 

 



   

 

 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

ресурсам в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления о введении в образовательном учреждении 

ФГОС СОО 

В течение года 

 
 2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 
 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

 

4. Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 
основного общего образования 

 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

 

9/ Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

 



   

 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования … 

 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объѐма  расходов,  необходимых для  реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

В течение года 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

 

III. 
Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 

В течение года 

2. Разработка модели организации образовательного процесса  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения 
общего образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

 
 5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 
основной образовательной программы основного общего 
образования 

 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

В течение года 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 
(внутри- школьного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего 
образования 

 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС 

 



   

 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 
— по использования ресурсов времени для организации домашней 
работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

 

VI. Материально- 
техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 

В течение года 

 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС: … 

 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС: … 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 
информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: … 

 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах 

данных 

 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Укомплектованность 

педагогическими и иными 

работниками; 

Соответствие квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей должности 

способных реализовывать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

директор 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 
учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья обучающихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

на начало 

учебного 

года 

ежемесячно 

директор 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

 Директор 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ- 

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

В течение года директор 

учителя 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного процесса 

 Директо

р 

Материально- 

техническое 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

   процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП. Обоснование 

использования списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования обучающимися 

на индивидуальном уровне 

Оценка состояния 

Учебных кабинетов 

– январь, 

Оценка готовности 

Учебных кабинетов 

– август. Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь.  

Директо

р школы, 

Библиотекарь  
Педагоги-
организаторы 
по УР и ВР 

 

3.4.5.Контроль  состояния системы условий. 
Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 
- мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

      - внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и     
дополнений в программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 
(аналитические отчеты, выступления перед участниками образовательного 
процесса, публичный отчет, размещение информации на школьном сайте). 
Мониторинг системы условий.



180
180
180  

 


