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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования обучения. В 

соответствии с Федеральным Законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса в соотношении 70% к 30%. На основании этого к разработке и 

реализации ООП привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, социальные  партнеры. 

ООП рассматривается на заседании Совета школы, на заседании Педагогического совета и 

утверждается приказом директора школы. 

Профессионально-общественный механизм разработки ООП позволяет максимально учесть 

потребности в образовании обучающихся и их родителей, интересы и способности 

подростков, возрастные особенности 16-17 – летних подростков, их наклонности и 

увлечения, потенциал самореализации и самовыражения. 

Сведения об образовательном учреждении 

Паспорт образовательного учреждения: 

 

1.1. Название образовательного 

учреждения (по Уставу):   

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лиховская средняя общеобразовательная 

школа (МБОУ Лиховская  СОШ ) 

1.2. Тип образовательного 

учреждения: 

Вид образовательного 

учреждения:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

 

средняя  общеобразовательная школа  

1.3. Организационно-правовая 

форма: 

Учреждение  

1.4. Учредитель: 

 

Управление образования Красносулинского района 

1.5. Юридический адрес: 346380, Ростовская область,  Красносулинский  

район, хутор Лихой , переулок Школьный. 

1.6. Фактический адрес: 346380, Ростовская область,  Красносулинский  

район, хутор Лихой, пер Школьный . 

1.7. Телефон,  

электронный  адрес,  

адрес сайта:  

8-(863)-67-222-21 

moulihovskajsoh@mail.ru 

323.86367.3535 

1.8. Год основания Свидетельство о государственной регистрации от 

14.06.1994 г. № 735 

1.9. Должность руководителя: Директор муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лиховской 

средней общеобразовательной школы  

1.10. Фамилия, имя, отчество 

руководителя:   

Журавлева Наталья Валерьевна 

1.11. Устав: реквизиты 

документов принятия, 

согласования и 

утверждения 

Утвержден решением управления образования 

Красносулинского района от 02.03.2015 г. № 7 

1.12. Лицензия: Лицензия № 4502 от 19.03.2015г. (бланк лицензии 

серии 61Л01 № 0002131), выдана региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 19.03.2015 г., бессрочная; 

имеется приложение № 1 к лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности от 19 

марта 2015 года № 4502(бланк серии 61П01 № 

0003787), в соответствии с которым МБОУ 

Лиховская  СОШ имеет правоведения 

образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования 

детей и взрослых. 

1.13. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

регистрационный  № 1100, серия ОП № 025042 

выдано  24 февраля 2011 года Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, действительно до 24.02.2023г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховскаясредняя 

общеобразовательная школа- образовательное учреждение, позволяющее наиболее полно 

объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного 

сообщества; сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее 

реализации индивидуальных способностей обучающихся; объединить в единый 

функциональный комплекс образовательные и оздоровительные процессы. Школа 

предоставляет качественные образовательные услуги, органично сочетая богатые традиции и 

современные тенденции инновационного образовательного процесса. Педагогический 

коллектив бережно относится к истории школы и гордится своими выпускниками, 

воспитывая на их примере подрастающее поколение. 

Деятельность МБОУ Лиховской СОШ отличают:  

 использование современных образовательных технологий; 

 профессиональная компетентность педагогов, позволяющая сделать образование 

доступным и качественным для каждого обучающегося, с учетом его возрастных 

особенностей и способностей; 

 продуктивная исследовательская деятельность учителей и обучающихся;  

 сохранность традиций и позитивных достижений школы  в воспитании социально 

активной личности; 

 комфортные условия жизнедеятельности для учащихся и педагогов. 

МБОУ Лиховская СОШ обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;  

 с правами и обязанностями участников образовательного процесса в части 

формирования и реализации основной образовательной программы среднего общего  

образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

Цели и задачи Образовательной программы. 

Приоритетный вектор образования: доступность и качество образования.  

Образовательная программа  среднего общего образования направлена на реализацию 

следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
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самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Образовательная программа среднего общего образования (11 класс) выполняет следующие 

задачи: 

 обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего образования; 

 определяет индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося по формированию базового уровня и перспективного уровня 

развития; 

 создает условия для самореализации и самоактуализации обучающихся; 

 формирует содержательные линии образования на принципах преемственности и 

непрерывности; 

 обеспечивает эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

 координирует деятельность всех участников образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  

 определяет образовательное пространство на основе сетевого взаимодействия в 

реальной среде и в Интернет-сети;  

 описывает методы, формы и виды контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ООП; 

 обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников в разных сферах содержания образования;  

 фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

ООП разработана в соответствии с документами: 

1. Конституция РФ (ст. 43 п. 1 и 5). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015. 

5. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программу общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 

г. № 1312. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. № 889«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 

1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы дляbобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утв. Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

12. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лиховская  

средняя общеобразовательная школа»; 

13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

В соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования,ГОС (утвержденным приказом  Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования») и основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ № 273 

от29.12.2012г. «Об образовании в РФ» образовательная программа среднего общего 

образования предусматривает гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

При разработке Программы учтены приоритетные направления модернизации 

школьного образования.Образовательная программа отражает стратегию школы по 

обеспечению социально-образовательного заказа, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей.  

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса 

по достижению планируемых результатов на уровень среднего общего образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с 

законодательными и нормативными документами, результатами инновационной 

педагогической практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-программного 

обеспечения образовательного процесса. 
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Принципы реализации программы: 

При  формировании инновационной и экспериментальной стратегий педагогический 

коллектив школы руководствуется принципом разумного сочетания традиционного и 

инновационного в использовании методов и форм обучения, использования образовательных 

и воспитательных технологий, создания условий для безопасности образовательного 

процесса, при признании приоритетности сохранения здоровья учащихся.  

В области воспитания при создании образовательной программы коллектив опирается 

на приоритет патриотического воспитания. 

Основополагающими принципами образовательной программы школы, как и 

образования в РФ в целом, являются: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого ученика на образование, недопустимость 

дискриминации; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

ученика, создание условий для самореализации каждого ученика, свободное развитие 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития,способностям и интересам человека;  

 информационная открытость и публичная отчетность ОУ; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении ОУ;  

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции. 

 

Миссия школы 

Педагогический коллектив школы исходит из того, что общеобразовательное 

учреждение должно воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. В этой 

связи миссияшколы в создании условий для обучения, воспитания и развития компетентной, 

свободной, духовной, гуманной личности, способной к  сотрудничеству и творческой 

жизнедеятельности в открытом социуме. 

Стратегическая цель развития школы: приведение  образования в соответствие с 

современными требованиями динамично развивающегося  общества, создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей, запросов 

личности, общества и государства. 

Реализация выдвинутой цели требует решения стратегических задач: 

1. Научное, учебно-методическое, кадровое обеспечение качественного и 

доступного непрерывного образования через индивидуализацию образовательного 

процесса, через взаимную интеграцию образовательных программ, проектной и 
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исследовательской деятельности в учебный процесс, через компетентностный подход в 

организации образования.  

2. Расширение образовательной среды через создание открытого 

образовательного пространства школы, через непрерывное  образование и гражданско-

патриотическое воспитание, через предоставление учащимся реальных возможностей 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности различных творческих 

и общественных объединений.  

3. Совершенствование системы управления качеством образования.  

4. Совершенствование  новых  финансово-экономических  и  организационно-

управленческих механизмов деятельности школы; развитие системы самоуправления в 

школе. 

Для построения образовательного пространства школы ведущими методологическими 

подходами являются личностно-ориентированный,аксиологический, деятельностный, 

компетентностный, системный, средовый, событийный. 

 Личностно-ориентированный подход предполагает рассмотрение в центре 

проектируемого образовательного процесса личность ребенка, его уникальность и  

самобытность, учет интересов и способностей. 

Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную ценностную 

систему, в которой постоянно возникает возможность самоопределения и самоактуализации. 

Подход подчеркивает первостепенную важность ценностной составляющей воспитательного 

взаимодействия педагогов и воспитанников и акцентирует внимание на том, что именно 

ценности определяют цели, содержание и способы воспитания.  

Деятельностный подход определяет возможность личностного развития ребенка 

только в рамках той или иной деятельности, субъектом которой он становится, и связывает 

происходящие в ребенке изменения с изменениями именно в его деятельности.  

Системный подход предполагает рассмотрение всех компонентов образования (целей, 

задач, содержания, форм, методов и т.п.), не изолированно, а в их  взаимосвязи, 

целостности.Это позволяет преодолеть фрагментарность обучения и воспитания, объединить 

и усилить педагогический потенциал различных субъектов воспитания, поднять образование 

на новый качественный уровень. 

Средовой подход реализует положения о воспитывающей среде и подразумевает 

интеграцию всего педагогического ресурса,  существующего в рамках школы, а также 

окружающей школу среды, социальной и природной. 

Событийный подход  используется в тех случаях, когда необходимо превратить то 

или иное мероприятие в увлекательное “событие” для всего детского коллектива и каждого 

ребенка, порождающее не только мощный воспитательный эффект, но и оставляющее яркий 

след в памяти всех его участников. 

Решение этих позиций предполагает осуществление  базовых программных 

направлений в содержании и организации учебно-воспитательного процесса в Школе 

социального успеха 

    Предполагается использование в учебно-воспитательном процессе школы таких 

общепедагогических и методических технологий, как: 

- личностно-ориентированное обучение (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

 диалог культур, разноуровневое обучение); 

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технологии  коллективного воспитания. 

   Изучение эффективности образовательного процесса школыобеспечивается 

комплексной психолого-педагогической диагностикой, осуществляемой администрацией, 

учителями, психологом школы. Мониторинг включает изучение и анализ  уровня 
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воспитанности и сформированности ключевых компетенций школьников, диагностику 

удовлетворенности учебно-воспитательного процесса школьниками и их родителями, анализ 

подведения итогов работы классных коллективов по четвертям, полугодиям и изучение 

качества обученности школьников. Обследованию также подлежит состояние здоровья 

учащихся и заболеваемости учащихся. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ    

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" среднее общее образование является общедоступным. 

Средний уровень общего образования общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

профильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В средней школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Планируемые результаты освоения средней образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования МБОУ Лиховской СОШ обеспечивают  связь  между  

требованиями  стандарта,  образовательным  процессом  и  системой  оценки,  используемой  

в школе. Они представляют собой систему обобщённых целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

(в соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования) 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность 
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Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос:"Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) . 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
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свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемый результат освоения основной образовательной  программы среднего 

общего образования 

 освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

 достижение  высокого уровня образованности по предметам информационно-

технологического профиля; 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к средствам моделирования, 

информационным процессам в различных системах (технологических, биологических, 

социальных ); 

 овладение умениями при помощи реальных объектов (компьютер, модем, факс, 

принтер, копир и т.д.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет) самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

 овладение умениями строить математическую модель, алгоритм, создавать 

программы на языке программирования; 

 сформированность алгоритмического мышления; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 сформированность чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы 

работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда; 

 сформированность у выпускников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности  и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 сформированность у выпускников ключевых компетенций, необходимых для 

профессионального  образования. 

Реализация настоящей образовательной программы призвана обеспечить соответствие 

уровня развития обучающихся  модели выпускника 

 

Модель выпускника средней общей  школы 

1.Нравственный (ценностный) потенциал: 

- осмысление целей и смысла жизни; 

- усвоение ценностей «Отечество», «творчество», «любовь»; 

- наличие чувства гордости  за принадлежность к своей нации, за свою Родину;  

- знание и понимание основных положений Конституции РФ; 

- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

темпераментность в их восприятии, проявлении в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость; 

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

- готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни; 

- активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими школьниками.  

2.Познавательный потенциал: 
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- наличие желания и готовности продолжить обучение после школы;  

- потребность в углубленном изучении избранной области научных знаний; 

- самостоятельность в добывании новых знаний. 

3.Коммуникативный потенциал: 

- владение умениями и навыками культуры общения, способностью корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию способами поддержки эмоционально 

устойчивого поведения в кризисных жизненных ситуациях. 

4.Физический потенциал: 

- стремление к физическому совершенству; 

- умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; 

- привычка ежедневно заниматься  физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  

5.Художественный  (эстетический) потенциал: 

- умение строить свою жизнедеятельность  по законам гармонии и красоты;  

- потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

- стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, любой досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с окружающими. 

 

Предметные планируемые результаты11 класса представлены в прилагаемых 

рабочих программах учебных предметов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
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грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

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

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

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

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

народов; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
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литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

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

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
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Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

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

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
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пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
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- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 
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уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

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

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

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



23 
 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  
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уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Технология  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального  

образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 
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- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

   Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; уметь: 
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- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественнойкультуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий; 

- профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Среднее общее образование –завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" среднее общее 

образование является общедоступным. 

Среднее общее образование в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

К компетенции образовательного учреждения относится в соответствии с ФЗ 

№273«Об образовании в РФ» (ст. 28 части 3 п. 13) проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Система оценкидостижения планируемых результатов образовательной программы 

основного общегообразования является  неотъемлемой  частью обеспечения качества 

образования. 

Система оценки освоения образовательной программы обеспечивает получение 

объективной информации об уровне и качестве её освоения и обеспечивает преемственность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

К основным принципам построения модели системы оценки результатов освоения 

общеобразовательных программ можно отнести следующие: 
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- целостность системы (направленность на оценку результатов реализации 

образовательной программы); 

- поддержка развития системы образования (ориентация не на контроль  и 

оценку состояния системы и результатов образования, а на оценку динамики развития 

системы и управление качеством образования); 

- комплексный подход к оценке результатов образования (сочетание 

объективной и субъективной оценки результатов образования, оптимальное использование 

результатов внешней и внутренней оценки и др.); 

- учет возможных рисков (искажение результатов оценки за счет 

неразработанности объективных критериев и процедур оценки, увеличение времени на 

оценку за счет активного времени обучения, натаскивание на содержание проверки, 

перегруженность учителей и учащихся и др.).  

Система мониторинга, обеспечивающая поступление объективной информации о 

состоянии и развитии ОУ обеспечиваетсялокальными актами: 

 Положением о системе оценки качества образования в МБОУ Лиховская 

СОШ 

 Положением опроведении текущего контроля, промежуточной 

аттестации, выставлении итоговых отметок и переводе обучающихся. 

 Планом-графиком внутришкольного мониторинга МБОУ Лиховская 

СОШ на 2020-2021 учебный год 

 Положение о социально-педагогическом мониторинге получения 

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

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории х.Лихого, 

х.Калиновка 

 

Цель мониторинга - обеспечение всех участников образовательного процесса 

обратной связью, позволяющей корректировать реализацию образовательной программы с 

целью повышения качества результатов. 

Объекты мониторинга и показатели, по которым он осуществляется, представлены в 

таблице. 

Объекты мониторинга 

Учащиеся Педагоги Родители 

Показатели  

Количественный состав. 

Результаты учебной деятель-

ности. 

Характеристики состояния 

здоровья. 

Результаты исследования пси-

хического и физического  

развития.  

Результаты воспитательной 

деятельности 

Удовлетворенность профессиональной 

деятельностью.  

Уровень методических затруднений. 

Рейтинг. 

Готовность к профессиональной 

личностно-ориентированной дея-

тельности. 

Уровень квалификации, образования, 

повышение квалификации посредством 

курсовой подготовки. 

Социальный 

состав семей.  

 

При оценке планируемых результатов освоения образовательной программы 

фактические значения показателей определяются на основе экспертизы и измерения. 

Процедура проведения экспертизы и измерений устанавливается нормативными 

региональными, муниципальными и локальными актами. 

Содержание контрольно - измерительных материалов, необходимых для оценки 

качества знаний, определяется на основе государственного образовательного стандарта. 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение моделей систем оценки качества, а также использование их результатов в работе. 
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При проведении оценочных процедур используются следующие методы 

исследования: 
 теоретические:  

- анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в условиях 

модернизации образования; 

- изучение и анализ нормативных программных документов;  

- анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 

 эмпирические:  

- наблюдение за учащимися на уроках и внеурочных мероприятиях; 

- изучение и анализ карты наблюдения за развитием школьника;  

- анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, учеников 

и родителей); 

- мониторинг личностного роста учащихся, качества образования школьников; 

- изучение результатов административных контрольных срезов;  

- изучение школьной документации (учебного плана, классных журналов, дневников 

учащихся, тетрадей и т. д.); 

- изучение результатов медицинского осмотра школьников. 

Средствами оценивания результатов являются: анкеты; контрольно- измерительные 

материалы; учебно-методические материалы; анализ социализации учащихся после 

окончания школы. 

Результаты реализации образовательной программы будут отслеживаться по трем 

направлениям: 

 объективному (последовательное изменение образовательного учреждения); 

 субъективному (последовательные действия образовательного учреждения) 

 техническому (осуществление определенной технологии, алгоритмизация, 

процедуры последовательных действий всеми участниками образовательного процесса в 

школе). 

Педагогический коллектив школы  считает, что выполнение данной образовательной 

программы позволит успешно справиться с социальным заказом общества по модернизации 

образования. Итоги поэтапного выполнения программы предполагается подводить ежегодно 

на педагогических советах по окончании учебного года.  

Соотношение внутренней и внешней оценки  

Оценка достижения планируемых результатов с позиций не только контроля, но и 

управления качества образования, включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, 

построенную на содержательной и критериальной основе: 

 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы 

(ребенка, учителя, психолога, администрации и 

др.). Она выражается в текущих отметках, в 

результатах самооценки учащихся, в 

результатах наблюдений учителями и 

школьным психологом, в промежуточных и 

итоговых оценках учащихся, в решении 

педагогического совета о переводе в 

следующий класс или на следующий  уровень 

обучения. 

Внешняя оценка – оценка, осуществляемая 

внешними по отношению к школе 

службами, которая может проводиться в 

рамках следующих регламентированных 

процедур:  

• государственная итоговая 

аттестация выпускников, 

• аттестация работников образования, 

• аккредитация ОУ, 

• мониторинговые 

исследованиякачества образования. 

 

Функции оценки 

1. Обеспечивать обратную связь, 

информируя: 

- учеников об их продвижении в освоении 

1. Ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на 
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программы, об их сильных и слабых сторонах; 

- учителей об эффективности их 

педагогической деятельности. 

2. Обеспечивать положительную 

мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительные продвижения, поощрять, 

позволять продвигаться в собственном темпе и 

т.д. 

конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

2. Осуществления обратной связи, в 

основе которой лежит возможность 

получения объективных и сопоставимых 

данных. 

Особенности оценки предметных результатов 

Требования к уровню подготовки выпускников - установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования.  

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны 

по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования. 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт 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 универсальных 

способов действий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Текущий 

контроль предполагает индивидуальные и фронтальные виды проверок.  

Виды текущего контроля:  

-Текущий периодический контроль осуществляется учителем на каждом уроке, 

не предполагающем иных видов текущего контроля.Текущий периодический контроль 

предполагает индивидуальные и фронтальные виды проверок.  

- Текущий  тематический контроль проводится в конце определенного учебного 

цикла (раздела программы, в конце темы). Цель его заключается в том, чтобы 

проверить состояние усвоения учащимися сравнительно большого объема 

информации.  Тематический контрольопределяется структурой учебного предмета и 

проводится по завершении изучения определенной темы или раздела. Текущий  

тематический контроль предполагает индивидуальные и фронтальные виды проверок.  

-Текущий административный контроль проводится в форме: ста ртовой 

диагностики обучающихся 11 классов (сентябрь, 2 -3 неделя); декабрьского 

административного контроля обучающихся 11 классов (декабрь, 2 -3 неделя); 

мартовского административного контроля обучающихся 11 классов (март, 2-З неделя); 
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майского административного контроля обучающихся 11 классов (май, 2-З неделя); 

пробного ЕГЭ по предметам учебного плана, вынесенным для обязательной итоговой 

аттестации (ежемесячно) 11 классы; независимого тестирования (январь -февраль). 

Выбор предметов и классов, в которых проводится административный                

контроль утверждается приказом по школе.  

Результаты административного контроля (стартовой диагностики, декабрьской,     

мартовской, майской диагностик) представляются в следующем виде: количество «5», 

количество «4», количество «3», количество «2», У О - уровень обученности 

учащихся, КО - качество обученности учащихся, СОК - степень обученности 

учащихся, средний балл по предмету.  

   - Текущий четвертной (полугодовой) контрольосуществляется в конце каждой 

четверти, полугодия(11 кл.), проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю. Четвертной (полугодовой)контроль проводится на основании 

текущих отметок за четверть (полугодие) и представляет собой среднее 

арифметическое отметок, полученных учеником за данную четверть (полугодие).  

Текущий (периодический, тематический,  четвертной (полугодовой)) контроль 

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. Текущий (административный) контроль может 

осуществляться педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы или представителем администрации ОУ.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведениивсех видов  текущего контроля успеваемости  учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

Фиксация результатов контроля успеваемости учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах).  

Формы текущего контроля.  

Формами текущего контроля знаний обучающихся являются:  

- устный опрос; 

- письменный контроль (осуществляется в виде диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов, изложений, рефератов, комплексных 

контрольных работ); 

- зачет; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- тест; 

- исследовательская работа; 

- проект и  др. 

Формы текущего контроля знаний обучающихся определяет учитель, реализующий 

соответствующую часть образовательной программы, и отражает их в рабочей 

программе по предмету.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация является  годовой  и осуществляется в конц е 

каждого учебного года, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю. Промежуточная годовая аттестация представляет собой 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок.  
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Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

-объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы за учебный год; 

-соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

-повышение ответственности школы за результаты образовательного 

процесса; 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности; 

-оценка динамики образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности, систематичности. Учащиеся, освоившие в полном объёме 

соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс.  

 

Обучающиеся в Организации по образовательным программам среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.  

Оценка результатов обучающихся по физической культуре 

В соответствии с Письмом Минобразования и науки РФ от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» при оценке предметных результатов по физической культуре одним 

из критериев оценки являются результаты учащихся по итогам прохождения испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

ходе промежуточной аттестации с учетом групп здоровья. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования стандарта к уровню подготовки выпускников 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня и на основании государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, 

завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к 

уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне начального, 

среднего или высшего профессионального образования. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

Программы учебных предметов: обязательный минимум содержания программ 

среднего общего образования по предметам федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
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социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

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

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы . 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе  

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. Куприн 

«Гранатовый браслет». 

М.ГорькийПьеса «На дне». 
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Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

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

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

«На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

А.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

А. А. Есенин 

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

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

дорогая.», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь Советская», а 

также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по родине! Давно.», а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За гремучую 

доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез.».  

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью.», «Мне 

ни к чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная земля», а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти.», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Роман:  «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете.», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины.», а также два стихотворения по выбору.  

А. Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор» .  

Проза второй половины XX века 
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Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, 

В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий,  Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

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

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Проза 
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, ГМопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, 

Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. 

Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА                                    

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе . 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
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Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «:вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,  

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман -эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор- повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  
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Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь 
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Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

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

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

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

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и 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/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

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

межпредметных связей): 

- 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 цельювыборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделятьглавную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо,заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой встране /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 
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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-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

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. 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 
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• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 

ФУНКЦИИ 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

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. 

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 

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 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Сочетания с повторениями. 

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. 

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. 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем  освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм 

- информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ  

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

Информационные системы. Информационные технологии. 

Информационные системы.Информационные технологии.  

Информационные технологии автоматизированной обработки текстовых 

документов  

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) 

Информационная технология хранения данных  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
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ИСТОРИЯ 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Раздел I РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (12 ч)  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития Научно-

технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический 

прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств связи и 

передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному 

производству. Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, 

Ф.У. Тейлор. Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии Модели 

модернизационного развития. Образование монополий. Государство и монополистический 

капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и модернизация в 

Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Основные термины и понятия: 

модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, свободная конкуренция, 

Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура 

пролетариата. Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория 

России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и 

рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности 

развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. Основные термины и понятия: 

промышленный переворот, акционерные общества, буржуазия, денежная реформа 1895-1897 

гг., зажиточные крестьяне, батраки. Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. 

Рябушинский, С.Ю. Витте. Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907 гг. Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных 

действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое 

воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол 

общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Основные термины и понятия: стачка, 

всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 
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октября 1905 г. Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, 

С.В. Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. 

Шмидт. Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии 

социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. 

Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». 

Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные термины и понятия: 

меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, третьеиюньская 

монархия. Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, 

Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. Тема 6. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина П.А. Столыпин и его политика. 

Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. 

Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская 

реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Политический кризис 1912—1913 гг. Основные термины и понятия: военно-полевой суд, 

прогрессисты, хутор, отруб. Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. 

Рябушинский. Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская 

жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и 

художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века: 

основные направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, 

футуризм, акмеизм, кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, 

авангард. Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, 

П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. 

Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. 

Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, 

Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. Тема 8. 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Колонизация 

Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: 

сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале 

ХХ в. Создание военно-политических союзов. Основные термины и понятия: колонии, 

колониализм, доминион, протекторат, мировой экономический кризис, международные 

конференции, Тройственный союз, Антанта. Основные персоналии:  О. фон Бисмарк. Тема 9. 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и его последствия. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899 -

1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-

1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств 

Латинской Америки. Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский 

национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. Основные персоналии: 

М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. Тема 10. Первая мировая война Причины и характер 

Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и 

российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-

участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой войны. Основные 

термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской союзы, 
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«министерская чехарда», пацифизм. Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, 

А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.  

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (14 ч)  

 Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Падение самодержавия.и создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Основные термины и понятия: 

Временное правительство, Совет рабочих и солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки гражданской 

войны. Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. Основные 

персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. 

Дзержинский. Тема 13. Гражданская война и интервенция Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. 

Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской 

власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество 

большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — 

март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. Основные термины и понятия: 

гражданская война, интервенция, белое и красное движения, Красная Армия, военный 

коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, продразверстка, красный террор, 

комсомол. Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. 

Егоров, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. Тема 

14. Завершение Гражданской войны и образование СССР Завершающий этап Гражданской 

войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской 

войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Высшие 

органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Основные термины и понятия: 

антоновщина, басмачество, план автономизации, Конституция СССР 1924 г. Основные 

персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. Ленин, И.В. 

Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. Тема 15. От 

военного коммунизма к нэпу Экономическое и политическое положение Советской России 

после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги 

нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. Основные термины и 

понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, партаппарат. Основные 

персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, 

А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 
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гг. «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. Основные 

термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. Основные персоналии: З.Н. 

Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. 

Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. 

Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. 

Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. 

Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. Луначарский, С.Т 

.Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. 

Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. 

Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. 

Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. 

Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. Тема 17. Советская 

модернизация экономики и культурная революция Модернизация советской экономики: 

основные задачи. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 

положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. 

Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные 

достижения. Спорт и физкультурное движение. Основные термины и понятия: 

коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), 

двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная 

революция, ликбез, рабфак. Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. 

Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. 

Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. 

Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. 

Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. Тема 18. Культ личности 

И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР Партия большевиков в 

1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии 

большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в 

процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы 

ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 

Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. Основные термины и 

понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 1936 г. Основные 

персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, 

Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. 

Тухачевский, Н.И. Ежов. Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное 

строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на 

развитие советской культуры. Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. 

Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. 

Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, 

Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, 
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М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. 

Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. Тема 20. Экономическое и 

политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой мировой войны США в 

1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 

1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной 

Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. Основные термины 

и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика, 

кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, расизм, 

национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. 

Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску. Тема 21. 

Ослабление колониальных империй Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921 -

1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений в 

Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. Основные термины и 

понятия: национально-освободительное движение, кампания гражданского неповиновения, 

революция, гражданская война. Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан 

Пехлеви, М. Кемаль, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. Тема 22. Международные 

отношения между двумя мировыми войнами Антанта и Советская Россия. Мирный план 

Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. 

Пацифизм. На пути ко Второй мировой  войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика 

умиротворения. Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. Тема 23. Духовная 

жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление истории. Новое в 

науке о человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и понятия: социология, 

психология, культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, 

дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. 

Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, Г. 

Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. 

Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, 

Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. 

Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. 

Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М.Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин.  

 Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. (6 ч)  

Тема 24. От европейской к мировой войне Начало Второй мировой войны: нападение 

Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». 

Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 

1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в 

Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. 

План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. Основные термины и 
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понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. 

Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. Тема 25. Начальный период Великой Отечественной 

войны Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Основные термины и 

понятия: Ставка Главного командования, Государственный комитет обороны. Основные 

персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. 

Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Тема 26. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на Восточном 

фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, 

движение Сопротивления. Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, 

С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, 

С.В. Ильюшин, Ш. де Голль. Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и 

её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, 

культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. Основные 

персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, П.А. 

Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, 

Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. 

Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). Тема 28. Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны Освобождение советской земли. 

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных землях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, 

репарации, Акт о капитуляции. Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. 

Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. 

Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де 

Тассиньи, В. Кейтель. Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская 

конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном 

миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в 

войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и 

итоги войны. Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный требунал, Организация Объединенных 

Наций, Совет Безопасности. Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. 

Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 

Р.Я. Малиновский.  

Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (8 

ч) 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный переход 

страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 
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методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. 

Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки 

(1946–1950). Послевоенные репрессии. Основные термины и понятия: «холодная война», 

КПСС. Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС Объективные и 

субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX 

съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего 

развития общества. Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение 

целины. Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. Тема 32. 

Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-

х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. 

Хрущёва. Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. Основные 

персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. 

Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. Тема 33. Духовная жизнь в СССР 

в 1940- 1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. 

«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене. Основные термины и понятия: «оттепель», советский 

андеграунд. Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. 

Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, 

В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, 

М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. 

Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина. Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». Основные термины и понятия: смешанная 

экономика, «экономическое чудо», конверсия, социально ориентированная рыночная 

экономика. Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. 

Эрхард. Тема 35. Падение мировой колониальной системы Распад колониальной системы: 

причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. 

Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической 

ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и 

кризисы в странах «Юга». Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся 

страны. Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. 

Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. 

Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Основные термины и понятия: «холодная война», Совет 

экономической взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. Основные 
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персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. 

Кеннеди, Н.С. Хрущёв. Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и 

Китай. Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.  

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. (14 ч) 

 Тема 38. Технологии новой эпохи Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Основные 

термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, клонирование, 

трансплантация, ЭВМ. Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. Тема 39. 

Становление информационного общества Информационная революция. Глобальная Сеть.  

Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. 

Маргиналы. Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний 

класс, маргинализация. Основные персоналии: М. Маклюэн. Тема 40. Кризис «общества 

благосостояния» Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства 

в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе 

в 1960- е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений. Основные термины и понятия: коалиционные правительства, 

еврокоммунизм, неомарксизм. Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе. Тема 41. 

Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления идеологии 

консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Основные термины и 

понятия: неконсерватизм, приватизация. Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. 

Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. Тема 42. СССР: от реформ 

— к застою Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых 

министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели советского 

«общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. Основные 

термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. 

Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и 

начало политики перестройки Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления 

экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. 

Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего 

звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины 

ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 г. и её последствия. Расширение самостоятельности государственных 

предприятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. 

Поиск путей преодоления кризиса. Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, 

государственная приёмка, теневая экономика, кооператив. Основные персоналии: Ю.В. 

Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. 

Павлов. Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР Расширение гласности. 
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Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации 

жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и 

привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации общества. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, 

избрание его президентом Российской Федерации. Основные термины и понятия: 

демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, демократическая 

трансформация общества, правовое государство, многопартийность. Основные персоналии: 

М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. Тема 45. Кризис и распад советского общества Причины 

кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение 

противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в 

Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за 

выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, 

Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. Основные термины и 

понятия: путч, ГКЧП, СНГ. Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, 

В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. Тема 46. Наука, 

литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и техники. Роль книги в 

жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. 

Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и 

альтернативные художественные направления. Достижения советского спорта. Основные 

термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский концептуализм, соц-

арт. Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. 

Федоров, Г.А. Илизаров. В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. 

Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 

Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А.Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. 

Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. 

Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. 

Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. 

Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, 

А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. 

Карпов, Г.К. Каспаров. Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно- политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских 

корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации 

Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: 

Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. Основные термины и 

понятия: новые индустриальные страны. Основные персоналии: Дэн Сяопин. Тема 48. 

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 – 

1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. 

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Основные персоналии: 

Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. 

Перон, С. Альенде, А. Пиночет. Тема 49. Международные отношения: от разрядки к 

завершению «холодной войны» СССР и США: итоги соперничества. Разрядка 
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международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение противоборства 

СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной 

войны». Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв  

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (16 ч) 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Основные термины и понятия: 

транснациональные корпорации и банки, глобализация, венчурные предприятия, 

мультикультурализм, плюрализм, толерантность. Тема 51. Интеграция развитых стран и её 

итоги Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в 

том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 

г. Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. Основные 

персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. 

Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов. Тема 53. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение 

отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. Основные термины и понятия: дефолт. Основные персоналии: Б.Н. 

Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, 

В.В. Путин. Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации Вторая чеченская война. 

Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и 

стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению 

вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне.Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. Основные 

термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, контртеррористическая 

операция, полномочный представитель президента. Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. 

Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е.  

Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов. Тема 55. Российская 

Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение 

вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного 

комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. 

Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития 

страны. Выборы 2011–2012 гг. Основные термины и понятия: национальный проект, 

Стабилизационный фонд, глобальный кризис. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. 

Медведев. Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху Влияние на духовную 

жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в 
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постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 

Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, новое 

искусство, инсталяция, биеннале. Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх 

Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. 

Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, 

Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. 

Рукавишников, О.К. Комов В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. Тема 57. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. 

Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия. Основные термины и понятия: бархатные 

революции, суверенитет, цветные революции. Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, 

Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, 

В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. Тема 58. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки на современном этапе развития Демократизация государства 

и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения 

в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы 

развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. 

Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Страны Центральной и Южной Африки. Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, 

Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, 

Африканский союз. Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. 

Хусейн, М. Каддафи. Тема 59. Россия и складывание новой системы международных 

отношений Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и 

Россия. Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений 

России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. Основные термины и 

понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, 

МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. 

Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. Иванов, С.В. Лавров. Тема 60. Основные 

тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. Теории общественного 

развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. Экуменическое движение. СМИ и 

массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура 

молодёжного бунта. Подъём национальных культур. Основные термины и понятия: 

социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ, постмодернизм, 

абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция концептуализм, 

контркультура. Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, 

Э. Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 
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Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, 

Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро. Тема 61. Глобальные 

угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Военная и террористическая угрозы. 

Деятельность международных организаций по предотвращению экологической катастрофы и 

сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в 

решении глобальных проблем. Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм.  

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

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

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РАЗДЕЛ I . ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы   

и   правовой   режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 
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Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих  

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Зашита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 
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Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита 

прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

 РАЗДЕЛ IV. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

- работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

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

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам  и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы  

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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. 
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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 

вэкосистемах 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.  

ФИЗИКА 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

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 процессов8. Научные гипотезы. Физические законы. 
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Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

ХИМИЯ 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно- научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 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. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

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.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 
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последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов 

с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в 

ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности; 

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 

выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

(ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая 

итехнологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.  

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор 

технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 
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продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства.  

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 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 БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
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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. 

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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
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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. 

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 упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастикаприумственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической 

и тактической подготовки в национальных видах спорта.  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

 

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. 

 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ 

Художественная культура XYII – XYIII веков (13 часов) 
Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства 

барокко и маньеризма. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. 

Формирование новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций 

в живописи Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, 

Ф.Халс, «малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный 

стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная 

музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного 

жанра» и декоративно-прикладное искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 

классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, 

Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, 

П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» Москвы 

В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический 

театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров).  

  

Художественная культура XI X века ( 10 часов) 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эстетика 

романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, 

У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, 

Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера.  

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской 

литературе и театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).  

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). 

Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», 

П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, 

театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 

впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, 

П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов 

(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.  

  

Художественная культура X X века ( 11 часов) 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и 

др.). 
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Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, 

авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и 

расцвет мирового кинематографа. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными,  

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Уровень достижения образовательных результатов в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

Уровень достижения образовательных результатов в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся.  

Структура Рабочей программы среднего общего образования по Стандарту (2004 

года) по учебному предмету включает в себя следующие разделы: 

Титульный лист  

1. Пояснительную записку. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, дисциплин, курсов 

деятельности регламентируется локальным актом школы – Положением о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой (педсовет № 1 от 

30.08.2020, приказ № 154 от 30.08.2020). 

Рабочие программы учебных предметов для 11 классов являются приложением к 

основной образовательной программе. 

№ ФИО учителя Рабочие программы 

11 Буракова Е.В. РП по литературе для 11 класса 

2 Буракова Е.В. РП по русскому языку для 11 класса 

3 Норпожнова Н.Э. РП по «Алгебре и началам анализа» и «Геометрии» для 11 

класса 

4 Колесникова С.А РП по физике для 11 класса 

5 Манченко О.А. РП по биологии для 11 класса 

6 Манченко О.А. РП по географии для 11 класса 

7 Манченко О.А. РП по химии для 11 класса 

8 Кадыков Е.В РП по ОБЖ для  11 класса 

9 Сыч И.А. РП по английскому языку для 11 класса 

10 Журавлева Н.В. РП по истории для 11 класса 

11 Журавлева Н.В. РП по обществознанию для 11 класса 

12 Кадыков Е.В. РП по физической культуре для 11 класса 

13 Северина Е.В. РП по технологии для 11 класса 

14 Буракова Е.В РП по  МХК для 11 класса 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. Программа обеспечивает:  

– достижение обучающимися личностных результатов освоенияобразовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

–формированиеукладажизниорганизации,осуществляющейобразовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

 

Программа содержит: 

1. цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2. основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3. содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4. модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5. описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6. описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7. описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8. описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

9. описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10. планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11. критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  



68 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 

2.3. Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 

социализации обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими. 

 

2.4. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

 

Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине(Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми(включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям(включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому  обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 
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российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская 

Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека  и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении  

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 

3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть , 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,  ориентированной на 

труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности  воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 
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– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания(семьи, общества,  

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 

и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог  с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

2.5.Содержание,видыдеятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

– туристско-краеведческая,художественно-эстетическая,спортивная,познавательная и 

другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных 

музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и 

другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы(ритуалы образовательной 

организации, предприятия, общественного объединения и т.д.; развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей«Русский язык или  

тература»,«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в 

России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература(приобщение детей к классическим и современным  

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:  
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

–взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой  и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной 

и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

–развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их  

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая,коммуникативная,познавательная,игровая,рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей«Русский язык и литература», Родной 

язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому 

обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 



72 
 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие 

в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма,  дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной(участие в самоуправлении),проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели,социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области«Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к  самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

–формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к  

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная(индивидуальные и коллективные проекты),учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 
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– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей«Русский язык и  литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культур предусматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:  

– художественно-эстетическая(в том числе продуктивная),научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи,навыставки,экологическиеакции,другиеформызанятий;  

–потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная,игровая,предметно-практическая,коммуникативная идругие виды 

деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 
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детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

2.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

–на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

–в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

–обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность(общественно-значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российскогообщества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую спецификурегиона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Вформировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участниковобразовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных ицелевых ориентиров организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.7. Описаниеформ и методов организации социально-значимой деятельности 

обучающихся 

Организациясоциально-значимойдеятельность обучающихсяможетосуществляется в 

рамках их участия: 

–в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного 

пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 
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– определение обучающимися своей позиции в образовательнойорганизации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимойдеятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.);  

– определение значимых лиц–источников информации и общественныхэкспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных ивиртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью иконсультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;  

– обработку собранной информации,анализ и рефлексию,формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку,публичную общественную экспертизу социальныхпроектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действийобучающихся по 

реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта,публичную презентациюрезультатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления,в управляющемсовете 

образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде(по социальному и культурномупроектированию) на 

уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам идля различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

–сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий(тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

–участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях(школьных и внешкольных),в рейдах,трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях  уровне, участие в 

волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольныхобразовательных 

организаций; 

–участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии  взаимодействия  субъектов  воспитательного  процесса  и  социальных  

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и  

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 

чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 
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содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители 

социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 

проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся  и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, 

стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология 

дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным 

ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 

этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса 

и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом 

случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 

 

2.9. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Методамипрофессиональнойориентацииобучающихсяворганизации,осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся–организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как  

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда  и т.д.  

(реактивное  познание).  «Ярмарка  профессий»  как  форма  организации  профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 
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представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляется 

в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач –деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

 

2.10. Описаниеформ и методов формирования уобучающихсяэкологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни,включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведениянадорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельностипредусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся:способность составлять рациональныйрежим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разныхвидов 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 эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 
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Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение«зон 

риска»(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участникамиобразовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные наустойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах: 

– внешней(привлечение возможностей других учреждений иорганизаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  

– внутренней(получение информации организуется вобщеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

 

– программной(системной, вписанной в образовательнуюдеятельность, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной(осуществляется ситуативно как ответ на возникающие вжизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление 

о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют 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 контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа. 

 

2.11. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое,  социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя(в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей(законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей(только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

2.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфереотношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать  

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образажизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку  Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению  собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфереотношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном  мире, готовность и способность вести диалог 
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с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

деятельности. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре , 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура,бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру,готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности,готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социальногои академического благополучия 
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обучающихся:физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

 

2.13.Критериии,показателиэффективностидеятельностиорганизации,осуществляющейо

бразовательнуюдеятельность,пообеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состоянияздоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни издоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий пообеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий,обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности  состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность  и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

–реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий,обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий,обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений  обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 
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обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вредих здоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоениипрограмм общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

2.14.Программакоррекционной работы 

 

Основная идея программы: 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федеральным Законом  «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г., а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

 приобщение через отработанные педагогические технологии к 

здоровому образу жизни, оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание 

условий для физического, психического и социального благополучия;  

 помощь в профессиональном самоопределении. 
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На одном из первых мест в работе с  детьми  стоит проблема сохранения физического, 

психического и духовного здоровья обучающихся - фундаментальной основы для 

полноценного и гармоничного развития личности; защиты прав и интересов ребёнка, 

оказания комплексной помощи. 

        Программа коррекционной работы предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены  как на оздоровление условий семейного, 

школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию 

личности подростка, также мер по утверждению его положительного социального статуса в 

коллективе сверстников, помощь в профессиональном определении. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой детей 

является комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. Взаимное 

сотрудничество с другими профилактическими организациями позволяет совместно 

выбирать для каждого подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, 

поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают.  

2.14.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

УЧАЩИМИСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель программы: 

1. Адаптация обучающихся школы в социуме. 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей среды в 

школе, сохранения семейных ценностей по формированию здорового образа жизни.  

3. Формирование личностных нравственных качеств у обучающихся. 

4. Социальная защита прав обучающихся, создание благоприятных условий для 

развития, соблюдение прав. 

 

Задачи программы: 

 Осуществление диагностической работы с целью выявления 

асоциальных явлений в подростковой среде, типа семейного воспитания, установок 

родителей по отношению к детям и гармоничности семейных отношений в целом.  

 Информационно-просветительская работа с целью профилактики 

асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном 

воспитании и по пропаганде здорового образа жизни. 

 Осуществление комплексной коррекционной работы с обучающимися, с 

семьёй в целях восстановления здоровых взаимоотношений между членами и 

коррекцией имеющихся отношений в семейном воспитании, формирование семейных 

ценностей. 

 Формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и 

внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом 

образе жизни,  мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 Осуществление психолого-педагогического мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, создание информационного банка данных.  

 Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры.  

Обеспечение мотивации: 

 учителей к освоению здоровье сберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 родителей на совместную деятельность по вопросам формирования 

здорового образа жизни обучающихся через систему просветительной работы) 

Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе и окружающим,  
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Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм поведения.  

Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный статус, 

выполнять определенную роль в коллективе  

Пробудить и прививать интерес и способности к творчеству, его прикладным видам, 

научить организации творческих контактов  

Оптимизировать положительный опыт, нивелировать, опыт девиантного поведения, 

создать и закрепить позитивные образцы поведения.  

Отличительные особенности программы: 

1.Тесное взаимодействие с семьёй. 

 2.Сотворчество педагогов и детей. 

 3.Развитие детской инициативы. 

 4.Способность педагогов к неформальному общению. 

 5.Создание у обучающегося ситуации успеха в решении вопросов  

 физического и нравственного совершенствования. 

 6.Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе 

 жизни. 

 7.Совместное участие в мероприятиях обучающихся, педагогов и родителей.  

Сроки реализации: 

Программа рассчитана на 1 год, в течение 2020-2021 года. 

 

Ожидаемые результаты и способы оценки: 

  

 Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры 

поведения. 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности. 

 Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей 

среды, желания и умения вести здоровый образ жизни. 

 Снижение заболеваемости среди обучающихся. 

 Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

 Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего 

поколения, профессиональном самоопределении. 

 

 

2.14.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ОСВОЕНИЮ УЧАЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность 

Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопространствапри 

переходеотначальногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию, 

способствуетдостижениюличностных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,необходимых 

учащимсясограниченнымивозможностямиздоровьядляпродолженияобразования. 

Принципобеспечиваетсвязьпрограммыкоррекционнойработысдругимиразделами 

программыосновногообщегообразования:программойразвитияуниверсальныхучебных 

действий у учащихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональнойориентацииучащихсянаступениосновногообщегообразования, 
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программойформированияиразвитияИКТ-компетентностиучащихся,программой социальной 

деятельностиучащихся. 

Соблюдениеинтересовребёнка 
Принципопределяетпозициюспециалиста,которыйпризванрешатьпроблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересахребёнка. 

Системность 

Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития,т.е.системный 

подходканализуособенностейразвитияикоррекциинарушенийудетейсограниченными 

возможностямиздоровья,атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспециалистов 

различногопрофиля,взаимодействиеисогласованностьихдействийврешениипроблем ребёнка. 

Непрерывность 

Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредставителям) 

непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеё решению. 

Вариативность 

Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразования детьми, 

имеющимиразличные недостаткив физическом и(или) психическом развитии. 

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи 

Принципобеспечиваетсоблюдениегарантированныхзаконодательствомправ 

родителей(законныхпредставителей)детейсограниченнымивозможностямиздоровья 

выбиратьформыполучениядетьмиобразования,образовательныеучреждения,формы 

обучения,защищатьзаконныеправаиинтересыдетей.Обязательнодолженбытьсогласован 

сродителями(законнымипредставителями)вопросонаправлении(переводе)детейс 

ограниченнымивозможностямиздоровьявспециальные(коррекционные)образовательные 

учреждения, классы (группы). 

 

Основные направления деятельности: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа: 

 выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований по возрастным ориентирам и требованиям общества:  

 изучение обращений к психологу,  поступающих от педагогов, 

родителей, обучающихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности учащегося 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя:  

 обеспечение психологической безопасности обучающегося;  

 разработку  и  внедрение развивающих программ для обучающихся с 

учетом задач данного возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей обучающегося, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в  личностном развитии;  

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

обучающихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

       Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 

стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 
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обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, 

начальная школа, средняя школа и после школьное образование). Программа обеспечивает 

формирование универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.  

 7.Совместное участие в мероприятиях обучающихся, педагогов и родителей. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Работа с семьей 

Цель: обеспечение психолого-просветительской работы с родителями, 

способствование улучшению микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных 

ценностей, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

-привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности детей;  

-выявление особенностей взаимоотношения между родителями и детьми; 

-разработка основных правил семейного воспитания; 

-создание положительной мотивации у родителей в содействии образовательному 

учреждению, своему ребенку; 

-всесторонне психолого-педагогическое просвещение родителей  

-способствовать созданию комфортных условий в семье для развития личности 

ребенка. 

Формы работы: 

- просветительская работа (выпуск памяток, информационных листов, беседы, 

дискуссии, лектории для родителей); 

-психокоррекционная работа - семейная консультация (оказание помощи семье в 

конфликтных ситуациях); 

-психопрофилактическая - приглашение специалистов (психолога, инспектора ПДН и 

др.) для бесед с родителями и детьми. 

Принцип реализации работы с семьей: 

- анкетирование; 

-опрос родителей и детей; 

-совместные праздники; 

-творческие семейные выставки 

Основные направления работы с семьей: 

- возрождение семейных традиций, изучение обычаев и традиций своей семьи и 

города; 

-формирование семейных ценностей предусматривает проведение творческих 

семейных выставок, выполнение семейных творческих заданий;  

-организация работы родительского лектория. 

Работа с педагогами 

 

Работа с обучающимися: 

 

Цели и задачи:  

-формирование здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у обучающихся; 

-профилактика вредных привычек (употребления ПАВов, табакокурения , алкоголя, 

наркотиков); 

-профилактика правонарушений; 

-психокоррекция; 

-профориентация; 

-пропаганда здорового образа жизни. 
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- адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая социализация 

через культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную работа 

- создание ситуации успеха; 

- сформировать личную и социальную компетентность обучающихся, развить у них 

позитивное отношение к себе и к окружающему обществу; 

- укрепить и развить чувство самоуважения, способность критически мыслить, 

чувство ответственности. 

 

Методы: 

- переубеждения (предоставление убедительных аргументов, вовлечение в 

критический анализ своих поступков); 

- метод переключения (вовлечение в учебную, трудовую деятельность, занятия 

спортом, общественной деятельностью) 

Формы работы: групповая работа, тренинг, дискуссии, беседы, ролевые игры, 

просмотр и обсуждении кинофильмов, индивидуальные консультации, тесты, конкурсы, 

праздники) 

Направления организации досуга: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся; 

- расширение видов творческой деятельности для удовлетворения интересов и 

потребностей детей; 

- методическое сопровождение мероприятий досуга; 

- организация социально-значимой деятельности детей. 

 

 План  реализации программы 

 

№ Мероприятия Ответственный 2020-2021 гг. 

 

1 Консультирование по личным запросам 

обучающихся 11 классов 

Психолог  В течение года 

 

2 Акция «Стоп СПИД», посвящённая 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1 декабря». 

Профилактика ПАВ, суицида. 

Тест «Ваши суицидальные 

наклонности» (З. Королёва) (11 классы) 

Психолог Декабрь  

3 Беседа «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» 

Психолог Декабрь  

4 Классные часы «Ваши права!» 

 

Классные 

руководители  

Январь  

5 Родительское собрание «Вредные 

привычки и методы борьбы с ними» 

Классные 

руководители 

Январь 

6 Диагностика потенциальной 

возможности детей  определённого типа 

одарённости. 

Психолог январь 

7 Беседы на классных часах «Как не стать 

жертвой преступления» 

Классные 

руководители 

Психолог 

Февраль  

8 Диагностика профессиональной 

направленности обучающихся 11 

классов. 

Психолог Февраль 
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9 Беседа «Религиозные секты: безобидно 

ли это?» 

Классные 

руководители 

Психолог 

Март  

10 Тренинг для обучающихся «Как сказать 

нет» (11 классы) 

Классные 

руководители 

Психолог 

Март 

11 Тренинг «Готовимся к ЕГЭ» 11 класс Психолог Апрель  

12 Беседа «Экзамен без стресса». Психолог Апрель 

13  Родительское собрание «Экзамен без 

стресса» 

Классные 

руководители 

Психолог 

Апрель 

14 Контроль за дозировкой домашнего 

задания 

Зам. Директора по 

УМР 

В течение года 

 

15 Классные часы: , «ЗОЖ – что это 

значит?» 

Психолог, 

Классные 

руководители 

В период 

проведения 

недель здоровья 

16 Игры: 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Я и мой мир» 

Правовая игра «Мой взгляд» 

Игра «Школа безопасности» 

Психолог 

 

Декабрь, 

Февраль, 

апрель 

17 Проведение «Недель здоровья». 

Привлечение к участию детей «группы 

риска» 

Зам. Директора по ВР 

 Учителя физ. 

культуры и ОБЖ 

Сентябрь, 

декабрь, январь, 

май  

18 Проведение месячника «Я живу! Я 

люблю жизнь» 

Зам. директора по ВР  

 

Ноябрь 

19 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия: 

-привлечение к участию в спортивных 

соревнованиях, 

-кружках и секциях, 

-турслёте, 

- школьных Олимпийских играх 

Зам. директора по ВР. 

Учителя физ. 

культуры и ОБЖ 

 

В течение года 

 

20 Заседание родительских клубов (темы): 

«Проблемы детей – наши общие 

проблемы, нам их решать совместно» 

«Итоговая аттестация обучающихся 11 

класса»: 

 

Классные 

руководители 

В течение года 

21 
Проведение семейных праздников: 

«Масленица», «Мама ,папа я спортивна 

семья» 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

Февраль, 

декабрь 

23 Профориентационная работа с учётом 

состояния здоровья. 

Психолог 

Зам. директора по ВР 

 

Март  
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2.15. СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог и 
учитель-логопед. 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно. На подготовительном этапе определяется 
нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 
специальные требования к условиям реализации ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение. 
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 
образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 
деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 
образовательной организации. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть 
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог должен проводить консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, положение и регламент работы разработан образовательной организацией 
самостоятельно и утвержден локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 
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обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 
педагог (учитель-предметник), а также представитель администрации. Родители уведомляются о 
проведении ППк. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1.Календарный учебный графикна2020 -2021 учебный год  СОО для  11 классов 

 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 02.09.2020 г. 

11 класс– 34 недели со 02.09.2020  по 25.05.2020 г. 11 классе (без учета сроков участия 

в государственной итоговой аттестации.) 

 

Дополнительные дни отдыха связаны с государственными праздниками: 

23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

 

2.Количество классов: 

11 класс  - 1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

 На третьей  ступени- в 11 классах, учебный год делится на полугодия: 

 

№ п/п Дата  Продолжительность 

( количество учебных 

недель) 
Начало полугодия Конец полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 29.12.2020 16 

2 полугодие 

Для 11 класса 

 

10.01.2021 

 

25.05.2021 

  

18 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата  Продолжительность в днях 

осенние с 2.11.2020 г. по 08.11.2020 

г. включительно  

8 

зимние с 29.12.2020 г.  по 10.01.2021 

г. включительно 

13 

весенние С 22.03.2020 г.  по 

31.03.2020г.включительно 

11 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя  в 11-х классах.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 11 классы обучаются в 1 смену. 

Продолжительность урока в 11 классах – 45 минут. 
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Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

8.30 Первый  урок 9.10 

9.10 Первая  перемена 9.20 

9.20 Второй урок 10.00 

10.00 Вторая перемена 10.20 

10.20 Третий урок 11.00 

11.00 Третья перемена 11.20 

11.20 Четвертый урок 12.00 

12.00 Четвертая перемена 12.20 

12.20 Пятый урок 13.00 

13.00 Пятая перемена 13.10 

13.10 Шестой урок 13.50 

13.50 Шестая перемена 14.00 

14.00 Седьмой урок 14.40 

 

6. Государственная  итоговая аттестация в 11  классе проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки РФ на 2020 - 2021 учебный год.  

 

3.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020 – 2021 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 для 

среднего общего образования 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лиховской средней общеобразовательной школы разработан на основе федерального 

базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), 

примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

ПООПНОО),примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) и является основой для формирования учебного плана муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лиховская средняя общеобразовательная 

школа. 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лиховской 

средней общеобразовательной школы – нормативный правовой документ, устанавливающий 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

и основного общего образования; определяет часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (компонент образовательного учреждения); распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

       Пояснительная записка к учебному плану разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Постановления: 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  



94 
 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

      Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

    Учебный план для X-XI классов   ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

в 10 классе-35 недель. В 11 классе -  34 учебные недели (без учета ГИА), пятидневная 

учебная неделя, продолжительность урока – 45 минут каждый.  

            Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) 

является обязательной и обеспечивает единство образовательного пространства и 

компонента образовательного учреждения (вариативная часть).  Компоненты представлены в 

следующем соотношении: 

федеральный компонент – 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ общего образования; 

компонент образовательного учреждения – 20%. 

       Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) могут 

использоваться: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

 для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов и практикумов, элективных курсов и курсов по выбору;  

 для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов;  

 для организации обучения по индивидуальным образовательным программам; 

 для организации самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях.  

Базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10 – 11 классов, он 

представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и набором 

учебных предметов по выбору в вариативной части федерального компонента.  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю в 10 

и  11 классах (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  Введение третьего часа  

физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений  продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании  

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

 

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

Обязательными учебными   предметами  являются:  

На базовом уровне (федеральный компонент) 

русский язык – 1 час,  

литература – 3 часа,  

иностранный язык – 3 часа,  
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математика – 4 часа,  

история – 2 час,  

физическая культура – 3 часа,  

обществознание (включая экономику) – 2 часа  

 естествознания (химия, биология, астрономия)- 3часа,  

ОБЖ – 1 час 

Федеральный компонент (вариативная часть):  

география – 1 час, 

обществознание – 1 час,  

физика – 2 час,  

химия – 1 час,  

информатика и ИКТ– 1 час,  

технология – 1 час  

биология – 1 час, 

МХК – 1 час, 

Компонент образовательного учреждения: 

русский язык – 1 час 

математика – 1 час 

ОБЖ – 1 час, 

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не 

более 31 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых  

учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального содержания или 

расширенного базового содержания. Введено дополнительно по 1 часу на учебные предметы 

русский язык,   математика и информатика (продолжительность работы на компьютере в 11 

классе не более 25мин) для усиления базового уровня в связи с обязательной 

государственной итоговой аттестацией по данным предметам.   

В связи с письмом министерства образования РФ в 11 классе введён 1 час ОБЖ с 

целью усиления военно-патриотического и физического воспитания  обучающихся.  

Учебный план образовательного учреждения для 11 класса разрабатывается в 

соответствии с БУП 2004 года по определенной структуре: федеральный компонент и 

компонент образовательного учреждения.  

Учебный план муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

Лиховской средней общеобразовательной школы является инструментом в управлении 

качеством образования.  

Учебный план соответствует  действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает выполнение положений государственного 

стандарта общего образования 2004 года и задает общие рамки перехода образовательных 

учреждений к проектированию образовательного процесса в соответствии с требованиями 

нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования.  

 

Учебный плансреднего общего образования (БУП – 2004) 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История»,интегративный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология». Предметная область  

«Математика» включает изучение учебных предметов «Алгебра и начала математического 

анализа» (3 часа) и «Геометрия» (1 час). Обязательный учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в объеме3 часа в неделю. Обязательный учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»изучается в объеме 1 час в неделю. Предметная область 



96 
 

«Естествознание» включает учебные предметы «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), 

«Физика» (2часа) вариативной части базового уровня. 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса составляют и 

другие базовые учебные предметы вариативной  части федерального компонента: 

«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в 

неделю. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред 

метыклассы 

11класс 

Базовый уровень Компонент ОУ 

Федеральный компонент 

  Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

 

Филология Русский язык 1  1 

Литература 3   

Иностранный язык 

(английский) 

3   

Математика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3   

Геометрия 1  1 

Информатика и 

ИКТ 

 1  

Естествознан

ие 

Биология 1 1  

Химия 1 1  

Физика 1 2  

 Астрономия    

Обществозна

ние 

История 2   

Обществознание 

 

2 1  

География  1  

Искусство Искусство (МХК)  1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3   

ОБЖ 1  1 

Макс. Объём 

нагрузки 

 22 9 3 

ИТОГ  34  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся  

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ, с локальным актом «Положение о проведении 

текущего контроля, промежуточной аттестации, выставлении итоговых отметок и 
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переводе обучающихся» по итогам года в сроки, установленные годовым календарным 

учебным графиком организации.  

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольная работа; 

 тестовая работа; 

 защита реферата; 

 проект; 

 собеседование. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

 

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования 

 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 

рамкахиндивидуальной образовательной программы старшеклассника.  

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Используемые педагогические технологии: 

 Деятельностные, коллективные формы обучения, предполагают 

приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 

всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 Использование коммуникативных технологий, технологий 

развивающего обучения и педагогики сотрудничества, существенное расширение 

видов совместной работы учащихся, расширение групповых форм работы, 

коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности; 

 Использование проектных, исследовательских технологий  для формирования 

способности к самостоятельному добыванию знаний, воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности; 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.  

Формы текущего контроля: устные ответы на уроках, самостоятельные, проверочные 

работы; контрольные работы; предметные тесты; сообщения, доклады; рефераты; творческие 

проекты, творческие работы; олимпиадные работы, мультимедийные презентации. 

Формы итогового контроля: письменные контрольные работы, контрольные срезы, 

тестирование, рефераты, зачёты, защита творческой работы, итоговая аттестация (выпускные 

классы), портфолио. 

 Отметка обучающегося  за полугодие, как правило, не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

Обучение сопровождается промежуточной аттестацией  в 11 классах - за каждое 

полугодие и год. В системе оценок при промежуточной аттестации и текущем учете знаний 
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допускаются оценки «5», «4», «3», «2». Критерии и нормы оценок определяются в 

соответствии с нормативными документами.  

Итоговые отметки за полугодие, год выставляются учителями за два дня до окончания 

учебных занятий на основе текущего учета знаний. 

Оценки при текущей, полугодовой  и годовой аттестации выставляются в дневники 

обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей).  

Освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

завершается итоговой аттестацией, проводимой в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений, 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. Порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников и их награждение осуществляется в 

соответствии с федеральными нормативными документами.  

 

Ожидаемые результаты умений   обучающихся третьей ступени: 

- формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым 

качеством личности, выступает как необходимое условие самообразования, 

формирование способности к самостоятельному добыванию знаний;  

- умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем; 

- умение эффективно сотрудничать с другими людьми; 

-приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности;  

- умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы; 

- формирование интеллектуальной и общепсихологической подготовки к 

дальнейшему продолжению образования в средних и высших специальных учебных 

заведениях.  

- умение  конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность себя и своей семьи. 

 

3.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

Количественный и качественный состав учебно-методической литературы позволяет 

вести обучение в соответствии с образовательными стандартами. Школа обеспечена 

современными программами, учебниками, учебно-методическими пособиями. Авторские 

линии учебников по предметам выдержаны, соответствуют Федеральному перечню:  

 

Учебно-методический комплекс по предметам федерального компонента 

№ 
п/п 

Учебный  
предмет 

к
л

асс 

Тип  программы (МО РФ, 
модификационная, авторская) 

автор, полное название, год 
издания 

Кол-
во 

часо
в по 
прог 
рамм
е 

Ко
л- 

во 
по 
час
ов 
УП  

Название курса,учебника 
(полное название, 

автор,год издания) 
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1 Русский 
язык  

11 Авторская, А.И.Власенков 
программа по русскому языку 
к учебнику 10-
11классов»,2010г  

68 68 А.И.Власенков,Русский 
язык 10-11класс 

2 Литерату
ра 

11 Авторская 
,Т.Ф.КурдюмоваЛитература.п
рограмма для 
общеобразовательных 

учреждений 5-11 

102 102 Русская литература 
XXвека,В.В.Агагнесов, 
 

3 Иностра
нный 
язык 

11 Авторская ,М.З.Биболетова, 
Н.Н.Трубанева, программа 
курса английского языка к  
УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-
11классов 
общеобразовательных 
учреждений ,2010г 

102 102 М.З. Биболетова,  
 Английский язык – 11 
класс  

4 Алгебра 
и начала 
анализа  

11 МО РФ, Т.А.Бурмистрова ,  
программа для 
общеобразовательных школ 
Алгебра и начала анализа 10-
11класс 

102 102 Алгебра и начала анализа 
11 класс , Ю.М.Колягин 

5 Геометр
ия  

11 МО РФ Кузнецова 
Л.И.программа для 
общеобразовательных 
учреждений . Геометрия 10-
11классы,2004г 

68 68 Геометрия 10-11 
класс,Атанасян Л.С. ,  

6 История  11 Модификационная на основе 
авторской программы 
«История России 10-11 кл.» 
под редакцией А. А. Данилова 
и Л. Г. Косулиной. - М.: 
Просвещение, 2009. 

68 68 « Россия и мир в 20-начале 
21 века.. 11 класс:  А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина, 
М.Ю. Брандт.  

7 Обществ
ознание  

11 Модификационная на основе 
авторской программы 
основного среднего общего 
образования по 
обществознанию  под 

редакцией Л.Н.Боголюбова 6-
11 классы,.2009г 

102 102 Обществознание. 11 класс 
Л. Н. Боголюбов [и др.]  

8 Биология   
 
 

11 

Модификационная на основе 
авторской 
программыГ.М.Дымшиц, 

О.В.Саблиной.   Программа по 
биологии для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений,2010г 

 
 
68 

 
 
68 

 Биология. Общая 
биология. 
10-11класс, под ред. 

Д.И.Беляева, 
Г.М.Дымшица 

9 Химия 11 Авторская ,О.С.Габриелян, 
программа курса химии для 8-
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений,2010г 

68 68 Химия 11 класс,О.С. 
Габрилян 
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10 Физика  
 
11 

Модификационная, «Физика 
10-11лассах»,автор 
В.С.Данюшков,Г.Я.Мякишев 
,2010г 

 
102 

 
102 

Физика -11класс, автор 
В.С.Данюшков, 
Г.Я.Мякишев 

11 Географ
ия  

 
11 

Авторская, В.В.Николина, 
А.И. Алексеев, География 
.Современный мир10-11класс 
, программа для 

общеобразовательных 
учреждений 10-11 
классов,2010г 

 
34 

 
34 

Ю.Н.Гладкий , 
В.В.Николина, 
 География. Современный 
мир 10-11классы 

12 МХК 11 МО РФ программа под 
редакцией Г.И.Даниловой 

,2010г 

34 34 Мировая художественная 
культура -9 класс, 

Г.И.Данилова 

13 ОБЖ 11 МО. РФ программа Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 10-

11класс,под редакцией 
В.И.Мишина, А.Т.Смирнова. 
2008г 

68 68 Основы безопасности 
жизнедеятельности-10 
класс, Мишин В.И. 

14 Информа
тика 

 
 

11 

Модификационная  на основе 
авторской,  НВ. Макарова, 

Программы для 
общеобразовательных школ. 
Информатика и ИКТ 10-11 
классы,2004г 

 
68 

 
 

68 

Н.В.Макарова 
,Информатика 10-11 класс) 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

      Цель развития системы образования МБОУ Лиховской СОШ - системно- 

организационное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами,использования ресурсов социума. 

 

 

3.4.1.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Устав МБОУ Лиховской СОШ. 

 Положение о внутришкольном контроле. 
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 Положение о системе внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

 Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

 Положение о ликвидации академической задолженности.  

 Положение о проведении текущего контроля, промежуточной 

аттестации, выставлении итоговых отметок и переводе обучающихся.  

 Положение о ведении классного журнала. 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога. 

 Должностные инструкции работников школы. 

 

3.4.2.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская СОШ 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Сведения о руководителях образовательной организации: 

 ФИО (полностью) Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие 

ученой степени 

Директор  Журавлева Наталья 

Валерьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

Заместители директора 

(по видам деятельности) 

 

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 

 

 

 

Журавлева Ирина 

Васильевна 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

Не имеет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Северина Елена 

Владимировна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

 

Показатель  Количество 

человек 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 22  

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100%  

Из них внешних совместителей 0  

Наличие вакансий (указать должности) Учитель ВД  

Образовательный уровень педагогических 

работников 

Высшее 

профессиональное 

образование 

17 77% 
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Среднее 

профессиональное 

образование 

5 23% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  22 100% 

 

 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 10 45% 

Высшую 4 18% 

Первую 6 27% 

Имеют соответствие занимаемой должности  7 32 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания  4 18 

 

Специалисты, работая в единой команде, реализующей ООПОО:  

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

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

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы 

(эту задачу решают учителя-предметники); 

- организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего  ощутить границы 

собственных возможностей (эту задачу решают учителя-предметники); 

- организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляют подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

Для достижения результатов ООПООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 Ожидаемый результат повышения квалификации  - профессиональная 

готовность работников образования: 

 Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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 Овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

образовательного процесса. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции. 

3. Заседания Творческих групп учителей по проблемам обучения и воспитания.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Доля преподавателей, повысивших свою квалификационную категорию за последние 

3 года, составляет 100 %. 

В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 

реализуется. Ежегодно отслеживается личностные достижения учителей. Большинство 

педагогов школы прошло курсовую подготовку по реализации ФГОС, что отражено в 

таблице. 

 

Повышение педагогического мастерства через курсы повышения квалификации  

№п\п Ф.И.О. педагога Курсы повышения квалификации, 2019 - 2020 

1 Журавлева Н. В. 1. «Технологии и инновационные формы педагогической 

деятельности учителя (предмет "История") в рамках ФГОС» 

(144 часа, ООО "Международный центр консалтинга и 

образования "Велес"). 

2. «Технологии и инновационные формы педагогической 

деятельности учителя (предмет "Обществознание") в рамках 

ФГОС» (144 часа, ООО "Международный центр консалтинга и 

образования "Велес"). 

2 Журавлева И. В. 1. «Технология реализации рабочих программ учебных 

предметов образовательной области "Родной язык и 

литературное чтение " в начальной школе» (72 часа, ООО 

"Центр непрерывного образования и инноваций", г. Санкт-

Петербург). 

2. «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО» (72 часа, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», г. Екатеринбург). 

3 Буракова Е. В. 1. «Технологии и инновационные формы педагогической 

деятельности учителя (предмет "Русский язык и литература") в 

рамках ФГОС» (108 часов, ООО "Международный центр 
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консалтинга и образования "Весла"). 

2. «Технология реализации рабочих программ учебных 

предметов образовательной области "Родной язык и родная 

литература" в практике основного общего образования» (72 

часа, ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", г. 

Санкт-Петербург). 

4 Нарожнова Н. Э. 1. «Методика преподавания математики, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» (72 

часа, АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций") 

2. «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация» (72 часа, ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург). 

3. «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные программы» (72 часа, ООО 

«Высшая школа делового администрирования», г. 

Екатеринбург). 

5 Кадыков Е. В. 1. «Технологии и инновационные формы педагогической 

деятельности учителя (предмет ОБЖ) в рамках ФГОС» (72 часа, 

ООО "Международный центр консалтинга и образования 

"Велес"). 

2. «Технологии и инновационные формы педагогической 

деятельности учителя (предмет физкультура) в рамках ФГОС» 

(72 часа, ООО "Международный центр консалтинга и 

образования "Велес"). 

6 Манченко О. А. 1. «Методика преподавания географии в соответствии с 

ФГОС» (108 часов, ЧОУ ДПО «ИПиПК») 

2. «Методика преподавания биологии в соответствии с 

ФГОС» (108 часов, ЧОУ ДПО «ИПиПК») 

7 Сыч И. А. 1. «Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в условиях реализации 

ФГОС» (72 часов, ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва) 

2. «Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС» (108 часов, ЧОУ ДПО «ИПиПК»). 

8 Решетова Ф. Г. 1. «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО» (72часа, ООО 

"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск). 

9 Колесникова С. А. 1. «Методика преподавания технологии в соответствии с 

ФГОС» (108 часов, ЧОУ ДПО «ИПиПК») 

10 Сударкина Л. Ю. 1. «Методика преподавания информатики в соответствии с 

ФГОС» (108 часов, ЧОУ ДПО «ИПиПК», г. Новочеркасск). 

11 Радчук А. В. 1. «Методика преподавания физкультуры в соответствии с 

ФГОС» (108 часов, ЧОУ ДПО «ИПиПК», г. Новочеркасск). 
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Информация о методической работе  в 2020 – 2021 учебном году 

в МБОУ Лиховской СОШ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская СОШ 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Сведения о руководителях образовательной организации: 

 ФИО (полностью) Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие 

ученой степени 

Директор  Журавлева Наталья 

Валерьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

Заместители директора 

(по видам деятельности) 

 

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 

 

 

 

Журавлева Ирина 

Васильевна 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

Не имеет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Северина Елена 

Владимировна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

 

Показатель  Количество 

человек 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 24  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100% 91,4% 

Из них внешних совместителей 0  

Наличие вакансий (указать должности) Учитель ВД  

Образовательный уровень педагогических 

работников 

Высшее 

профессиональное 

образование 

18 75% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

6 25% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  24 100% 

 

 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 10 41,6% 

Высшую 5 20,8% 

Первую 5 20,8% 

Имеют соответствие занимаемой должности  8 33,3% 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 3 12,5% 

 

Специалисты, работая в единой команде, реализующей ООПОО:  
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- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

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

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы 

(эту задачу решают учителя-предметники); 

- организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего  ощутить границы 

собственных возможностей (эту задачу решают учителя-предметники); 

- организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляют подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

Для достижения результатов ООПООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 Ожидаемый результат повышения квалификации  - профессиональная 

готовность работников образования: 

 Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач. 

Мероприятия: 

7. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

образовательного процесса. 

8. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции. 

9. Заседания Творческих групп учителей по проблемам обучения и воспитания.  

10. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов.  

11. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

12. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 
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Доля преподавателей, повысивших свою квалификационную категорию за последние 

3 года, составляет 100 %. 

В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 

реализуется. Ежегодно отслеживается личностные достижения учителей. Большинство 

педагогов школы прошло курсовую подготовку по реализации ФГОС, что отражено в 

таблице. 

Участие учителей 

в мероприятиях муниципального,  регионального, Всероссийского и 

международного уровней в 2019 – 2020 учебномгоду 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса ФИО 

обучающегося-участника 

конкурса или количество 

участников) 

Результат 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1 Конкурс дидактических 

материалов и развивающих 

методик по работе с 

высокомотивированными 

детьми с выдающимися 

способностями «Поиск – 2020» 

Решетова ФаузияГаббасовна 

Буракова Елена Викторовна 

Завьялова Любовь Сергеевна 

 

Сертификат участия 

 

3 место 

 

3 место 

5 Методический фестиваль 

«Создавая будущее». 

Номинация «Креативный 

педагог» 

Сыч И. А. 

 

Призёр 

6 Методический фестиваль 

«Создавая будущее» в 

номинации «Лучший урок 

года» 

 

Манченко Оксана Анатольевна Призёр 

9 Методический фестиваль 

«Создавая будущее» в 

номинации «Педагогический 

дизайнер» 

Колесникова Светлана 

Александровна 

Призёр 

 Методический фестиваль 

«Создавая будущее» в 

номинации «Я – Лидер 

изменений»» 

Панченко Лидия Михайловна Участие 

13 Открытый урок по русскому 

языку в 6 классе 

Буракова Елена Викторовна 

 

Участие 

14 Муниципальный конкурс 

«Учитель года - 2020» 

Буракова Елена Викторовна Сертификат участия 
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Участие обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах различного уровня  

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса ФИО 

обучающегося-

участника 

конкурса или 

количество 

участников) 

Результат ФИО 

руководителя 

 

Муниципальный уровень 

 

 Конкурс буклетов «Спасём 

жизнь вместе!» 

Енокян К. Участие Сударкина Л. Ю. 

 Районный конкурс 

исследовательских  работ 

«МУЛЬТИВЕРСУМ-2018» 

Безверхов М. 

Рябенко А. 

Марченко Д. 

Гармашова А. 

Участие  Колесникова С. 

А. 

Манченко О. А. 

 Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества детей и подростков 

«промыслы вольных степей» 

Енокян К. 2 место Сударкина Л. Ю. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Гармашова А. 1 место Манченко О. А. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Печкурова А. 2 место Колесникова С. 

А. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Аршакян М. 3 место Колесникова С. 

А. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Таранова А. 1 место Сыч И. А. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Шарова В. 1 место Сыч И. А. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Марченко Д. 3 место Завьялова Л. С. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Семерунина Д. 2 место Завьялова Л. С. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

Рябенко А. 3 место Буракова Е. В. 
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 «Гвоздики Отечества» Радчук Ю. Участие Квачев А. П. 

 Районный открытый 

творческий онлайн-конкурс 

«Семья + книга» 

Енокян К. 2 место  

 

Региональный уровень 

 

 Многопрофильная научно-

практическая конференция 

обучающихся Ростовской 

области «Ступени успеха» 

Гармашова А. 

Таранова А. 

Аршакян М. 

Рябенко А. 

Марченко Д. 

1 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Манченко О. А. 

Сыч И. А. 

Колесникова С. 

А.  

Буракова Е. В. 

Завьялова Л. С. 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Черемных О. Участие Стенькина Н. А. 

 Заочный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Печкурова А. Победитель Колесникова С. 

А. 

 Заочный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Рябенко А. Победитель Буракова Е. В. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ им. 

Ю.А.Жданова 

Гармашова А. Участие Манченко О. А. 

 Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ им. 

Ю.А.Жданова 

Рябенко А. Участие  Буракова Е. В. 

 I  региональная научно-

практическая конференция 

«Региональная история 

Великой Отечественной войны» 

Рябенко А. Участие Колесникова С. 

А. 

 Заочный  конкурс проектно-

исследовательских работ 

учащихся «МАЮИ» 

Печкурова А. Победитель Колесникова С. 

А. 

 «Новые сказки Тихого Дона» Тигенян Е. 

Радчук Ю., 

Печкурова А., 

Аршакян М., 

Кулинченко В. 

Участие Буракова Е. В. 

 «Новые сказки Тихого Дона» Завьялов А. Участие Завьялова Л. С. 

 

Всероссийский уровень 

 

 Всероссийский творческий 

конкурс «Территория 

Свечников С. 1 место Сударкина Л. Ю. 
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творчества» 

 

Международный уровень 

 

 Международный молодёжный 

конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 

«вместе против коррупции» 

Енокян К. Участие  Сударкина Л. Ю. 

 Евразийская лингвистическая 

олимпиада 

Черемных О. Участие  Стенькина Н. А. 

 

Результаты участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим звеном в единое целое всю систему работы, является методическая работа.  

Цель методической работы на 2020 – 2021 учебный год: 

 Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование методического обеспечения роста профессионального 

мастерства педагогов. 

Задачи методической работы: 

 1.Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов.  

2.Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения.  

 3.Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приѐмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-

классов, открытых уроков, тренингов.  

4.Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

высоко мотивированными детьми.  

5.Обеспечить методическим и психолого-педагогическим сопровождением 

инновационную деятельность.  

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий 

для оптимального доступа учителя к необходимой информации.  

 

Основные направления методической работы: 

1. Работа с кадрами 

2. Тематические педагогические советы 

3. Работа школьных методических объединений. 

4. Инновационная деятельность 

5. Предпрофильная подготовка 

6. Работа с одаренными детьми. 

 

№ 

п/п 

Предмет /дата 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Класс Результат 

участия 

ФИО учителя, 

подготовившего 

победителя/ 

призёра 

1. Английский язык 

(08.11.2019г.) 

Черемных Ольга 

Сергеевна 

11 Призер Стенькина Н. А. 
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Ожидаемые результаты: 

Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по формированию ОУУН, 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

Обеспечение качественного базового образования обучающихся.  

Способствовать социально-психологической адаптации школьников к современной 

жизни. 

 

В течение года педагоги занимались самообразованием, изучали методическую и 

педагогическую литературу, активно участвовали в педагогических советах, МС, семинарах, 

круглых столах, давали открытые уроки для коллег. По итогам года отмечается рост 

профессиональной компетенции учителей, их участия в инновационной работе школы, 

района. 

Перспективный план аттестации учителей МБОУ Лиховской СОШ 

№ 

п\п 

ФИО предмет Год 

последне

й 

аттестаци

и 

2020 

- 

2021 

2021 

- 

2022 

2022 

- 

2023 

2023 

- 

2024 

2024 

- 

2025 

1 Журавлева Н. В. Директор        

Уч.истории 27.05.201

6 

+     

2 Журавлева И. В. ЗДУМР     +  

Уч.нач.кл. 22.02.201

9 

+     

3 Северина Е. В. ЗДВР       

Уч. 

технологии 

21.04.201

7 

 +    

4 Нарожнова Н. Э. Уч.математик

и 

28.04.201

5 

+     

5 Сударкина Л. Ю. Уч.математик

и 

28.04.201

5 

+     

6 Буракова Е. В. Уч.рус.яз. 20.12.201

9 

   +  

7 Решетова Ф. Г. Уч.рус.яз 16.02.201

5 

+     

8 Колесникова С. А. Уч.физики 21.06.201

9 

   +  

9 Манченко О. А. Уч.биологии 22.06.201

8 

  +   

10 Федишова Е. В. Уч.истории       

11 Сыч И. А. Уч.англ.яз. 01.11.201

8 

+   +  

Психолог  27.11.201

5 

     

12 Стенькина Н. А. Уч. англ.яз. 27.11.201

5 

+     

13 Кадыков Е. В. Уч.физ-ры 25.01.201

9 

   +  
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готовность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей 

современного образования;  

принятие идеологии ФГОС общего образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

           Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации  

требований ФГОС. 

 

План научно-методической деятельности педагогического коллектива 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Внедрение в практику работы новых подходов к 

образовательному процессу  с целью активизации деятельности  обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Цель: организовать образовательный процесс в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

 Задачами методической работы на 2020 - 2021 учебный год являются: 

Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку; 

Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательной деятельности; 

Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической базы; 

Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение периода обучения. 

  

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условия для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности 

ребенка. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

- Повысить качество обучения. 

- Повысить уровень учебной мотивации. 

- Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

- Работа с мотивированными учениками, направленная на участие  в предметных 

олимпиадах. 

- Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного 

процесса. 

- Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей. 

Формы методической работы: 
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- Тематические педсоветы. 

- Методический совет. 

- Предметные и творческие объединения учителей. 

- Работа учителей по темам самообразования. 

- Открытые уроки. 

- Творческие отчеты. 

- Работа творческих объединений 

- Предметные недели. 

- Семинары. 

- Консультации по организации и проведению современного урока.  

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.  

- Педагогический мониторинг. 

- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

Приоритетные направления методической работы 

 Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога. 

Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  

Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.  

Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. 

В 2020 – 2021 учебном  году будут  проведены тематические педсоветы: 

Система работы школы по повышению качества подготовки выпускников к ГИА. 

Безопасность в школе, морально-нравственное воспитание. 

Профессиональное мастерство и творчество в работе классного руководителя  

Образование в интересах человека (работа с детьми с ОВЗ). 

Будут проведены  и традиционные организационные педсоветы: 

Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год.  

Итоги обучения по четвертям. 

Анализ участия учащихся школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. 

О завершении учебного года в 1 – 4,5 – 10,9-х,11-х классах. 

Об окончании основной общеобразовательной школы. 

Об окончании средней общеобразовательной школы. 
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Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

анкетирование обучающихся и учителей; 

деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений. 

  

Состав методического совета: 

1 Журавлева И. В., зам. директора по УМР Председатель МС 

2 Северина Е. В., зам. директора по ВР Член МС 

3 Сударкина Л. Ю., рук. ШМО классных руководителей  Член МС  

4 Калюжина Е. А., рук. ШМО учителей начальных классов Член МС 

5 Решетова Ф. Г., рук. ШМО учителей гуманитарного цикла  Член МС 

6 Нарожнова Н. Э., рук. ШМО учителей математического цикла  Член МС 

7 Колесникова С. А., рук. ШМО учителей естественно-научного 

цикла 

Член МС, 

секретарь 

 

Работа Методического совета Школы 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции, 

профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась 

через задачи: 

создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В   2020 – 2021учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотреныследующие 

вопросы: 

Итоги методической работы за 2019– 2020 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год, утверждение УМК на 2020 – 2021 учебный год, планов работы ШМО. 

Инструктивно-методическое совещание: 

основные направления методической работы в школе; 

этапы работы над методической темой; 

темы самообразования, работа над планом самообразования. 

Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-го класса. 

Организация и проведение предметных школьных и городских олимпиад. 

Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ в 

рамках промежуточной аттестации. 

Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности обучающихся по итогам учебных четвертей. Сравнительная характеристика.  

Работа с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

Информация о ходе аттестации учителей. 

Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 
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Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 

Обсуждение плана работы на 2021 – 2022 учебный год. 

  

 Работа с образовательными стандартами: 

согласование календарно-тематических планов; 

преемственность в работе  начальных классов, основной и средней школы; 

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

отчеты учителей по темам самообразования; 

итоговая аттестация обучающихся. ОГЭ и ЕГЭ. 

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание будет  

уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты  и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет  

проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических 

объединений будут  проводиться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  

Работа педагогов над темами по самообразованию 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных 

планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, 

доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях 

при директоре. 

Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем порядке по плану 

ВСОКО. 

 Основные  цели посещения и контроля уроков: 

Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

обучающихся. 

Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

обучающихся. 

Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний обучающихся. 

Классно-обобщающий контроль. 

Преемственность. 

Аттестация педагогических работников. 

Использование новых технологий. 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 
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курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. 

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

повышению качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий, реализующих ФГОС 

Методические семинары: 

Эффективные методы работы по формированию навыка работы смыслового чтения 

на уроках – октябрь. 

Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования – декабрь. 

Методы достижения метапредметных результатов в условиях работы по ФГОС 

ООО – февраль. 

Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в индивидуальной и 

групповой формах – март. 

Методические совещания: 

Организация деятельности учителей по подготовке учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ 

и ЕГЭ – в течение года. 

Организация деятельности учителей по подготовке учащихся к ВПР – в течение 

года 

Итоги работы МС за 1-ое полугодие – январь. 

Организация работы с детьми с ОВЗ (итоги работы, методика подготовки) – 

февраль. 

Об учебно-методическом обеспечении в 2020-2021 учебном году – апрель. 

Итоги методической работы в 2020 – 2021 учебном году. Творческие отчеты ШМО 

учителей школы по реализации методической темы – май. 

 

Работа школьных методических объединений: 

 

Планирование работы на 

год 

Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий. 

сентябрь Руководител

и ШМО 

Участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

интеллектуальных 

конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения конкурсов  

октябрь 

февраль  

март 

Руководител

и ШМО 

Участие в предметных 

неделях 

Организация участия и 

проведения предметных 

недель 

в течение года Руководител

и ШМО 

Муниципальный, школьный 

тур Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение 

муниципального, 

школьного тура 

октябрь Руководител

и ШМО 



 

117 
 

предметных олимпиад 

Работа над методической 

темой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

январь Руководител

и ШМО 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие 

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

государственных 

программ  по предметам. 

январь Зам.директор

а по УВР, 

руководител

и ШМО 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

март Руководител

и ШМО 

Работа над методической 

проблемой 

О подготовке к 

творческому отчету 

учителей школы. 

Разработка плана участия 

и обсуждение 

предварительных  

апрель Руководител

и ШМО 

 результатов работы над  

методической  темой, 

предлагаемых для участия 

в творческом отчете. 

  

Анализ результатов работы 

за год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени 

участия педагогов в 

реализации плана 

методической работы 

школы. 

май Руководител

и ШМО  

  

Направление 2.  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых специалистов 

Собеседовани

я 

Планирование   

работы  на 2020 – 

2021 учебный год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь 

зам. 

директора 

по УМР 

Анализ результатов Оказание октябрь, зам. 
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посещения уроков методической 

помощи в 

организации урока. 

ноябрь, 

январь, 

март. 

директора 

по УМР 

Консультаци

и 

Работа учителя со  

школьной 

документацией.  
Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 

зам. 

директора 

по УМР 

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. 

директора 

по УМР 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности. 

октябрь, 

май 

зам. 

директора 

по УМР 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогически

х кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

по графику 

 Зам. 

директора 

по УМР  

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по введению 

ФГОС СОО 

по 

графику 

зам. 

директора 

по УМР 

Участие в 

районном 

этапе конкурса 

«Учитель 

года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога.  
Февраль  

Руководите

ли МО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие 

в профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции. 

Представление результатов методической 

деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

Руководите

ли  МО 

  

Направление 3.    Работа с обучающимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности 

 обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

  направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

Проведение 

предметных 

олимпиад по 

Оценка 

результативности 

Октябрь-

Ноябрь 

Руководите

ли МО 
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олимпиады 

школьников. 

параллелям 

классов.  

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Руководите

ли МО 

Участие в 

конкурсах 

научно-

исследовательск

их работ. 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Руководите

ли МО 

  

 Направление 4.  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 

работы. 

 График контроля за школьной документацией  

и выполнением программ. 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
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Классные журналы  * 

 

 * *  * *  * * 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 *          

Выполнение учебных 

программ 

    *     *  

Рабочие тетради  

 

 *  *  *     

Личные дела 

обучающихся 

 *         * 

Дневники 

обучающихся 

 

 *    *      

План работы МО  *          

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Классные журналы 

Сентябрь: 1. Выявление  уровня  работы  классных  руководителей  по  первичному  

оформлению  классных  журналов. 2.Своевременность  заполнения  журналов  учителями -

предметниками. 

Ноябрь: Состояние  журналов  на  конец  1-й  четверти.  Объективность  выставления  

отметок  за  четверть. 

Декабрь: 1.Своевременность  выставления  в  журнал   оценок  за  письменные  работы.  

Соответствие  текущих  оценок  и  оценок  за  контрольные  работы.  2.Соответствие  

сроков  проведения  письменных  работ  утвержденному  графику  контрольных  работ  на  

2-ю  четверть. 

2.Состояние  журналов  на  конец  1  полугодия.  Объективность  выставления  оценок  за  

2-ю  четверть  (1  полугодие). 

Февраль:Своевременность  заполнения  журналов  учителями-предметниками. Выявление  

основных  недочетов  в  работе  с  журналами. 

Март: 1.Своевременность  выставления  в  журнал  оценок  за  письменные  работы.  

Соответствие  текущих  оценок  и  оценок  за  контрольные  работы.  Соответствие  сроков  

проведения  письменных  работ  утвержденному  графику  контрольных  работ  на  3 -ю  

четверть. 2.Состояние  журналов  на  конец  3-й  четверти.  Объективность  выставления  

оценок  за  3-ю  четверть. 

Май: Выявление  основных  недочетов  в  работе  с  журналами  за  год.  Готовность  

журналов  выпускных  классов  к  итоговой  аттестации. 
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Июнь:Объективность  выставления  четвертных  и  годовых  отметок.  Работа  учителей  и  

классных  руководителей  с  журналами  в  период  итоговой  аттестации.  Готовность  

журналов  9-х,  11-х  классов  к  сдаче  в  архив. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть 

программы. 

Выполнение учебных программ 

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 

госпрограмме за 1, 2 четверть. Собеседования с учителями. 

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 

госпрограмме за 3, 4 четверть и год. Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради 

Октябрь: соблюдение орфографического режима. 

Декабрь: объем классной работы и домашнего задания. 

Февраль: качество проверки, работа над ошибками. 

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. 

Виды письменных работ, индивидуальная работа. 

 

Личные дела обучающихся 

Сентябрь: состояние личных дел обучающихся. 

Май: документы в личном деле. 

 

Дневники обучающихся 

Сентябрь: единый орфографический режим, выставление оценок в дневник, контроль со 

стороны родителей. 

Декабрь: единый орфографический режим, выставление оценок в дневник, контроль со 

стороны родителей. 

График контроля уровня преподавания 

 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение уроков 

 

  * * * * * * * *  

 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентно

сти педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы 

и 

возможности 

обучающихс

я 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога- раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся.  

Данная компетентность определяет 

- умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

-умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 
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позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся.  

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности.  

Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся.  

Можно сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

академическую 

активность;  

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

-умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихс

я 

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

 

 

-умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные  

аспекты его внутреннего 

мира;  

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

-умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение 

показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость 

к принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеологиз

ированное 

мышление 

педагога)  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

- убеждённость, что 

истина может быть не 

одна;  

интерес к мнениям и 

позициям других;  

-учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся. 
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изменение собственной позиции 

1.4 Общая 

культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом  

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

- возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

- руководство кружками и 

секциями.  

1.5 Эмоциональ

ная 

устойчивост

ь  

 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом.  

 

-в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный конфликт 

не влияет на 

объективность оценки;  

- не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленно

сть на 

педагогическ

ую 

деятельность

. 

Уверенность 

в себе. 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 

- осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

- позитивное настроение;  

желание работать;  

- высокая 

профессиональная 

самооценка.  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности.  

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

 

-знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

- осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока;  

- владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу.  
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2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

 

 

-знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

- владение 

методами перевода 

цели в учебную 

задачу на 

конкретном 

возрасте.  

                                                         III. Мотивация учебной деятельности. 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения.  

 

- знание 

возможностей 

конкретных 

учеников;  

- постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; - 

демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании. 

 

- знание 

многообразия 

педагогических 

оценок;  

- знакомство с 

литературой по 

данному вопросу;  

- владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую.  

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

 

- знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

- ориентация в 

культуре;  

умение показать 

роль и значение 

изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов  

                                               IV. Информационная компетентность  
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4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения.  

 

 

-знание генезиса 

формирования 

предметного 

знания (история, 

персоналии,  

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось);  

- возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных  

и природных 

явлений;  

-владение 

методами решения 

различных задач;  

- свободное 

решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных.  

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности  

- знание 

нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 

- наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

- знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе 

использование 

новых 

информационных 

технологий; 

- использование в 

учебном процессе 

современных 

методов обучения 
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4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности  

- знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

- владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом);  

- использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса;  

-разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся; 

- владение 

методами 

социометрии; учёт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; - знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

-профессиональная 

любознательность;  

умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

- использование 

различных баз 

данных в 
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образовательном 

процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод  

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся. 

 

- знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

 - наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика 

этих программ по 

содержанию, 

источникам 

информации;  

- по материальной 

базе, на которой 

должны 

реализовываться 

программы; по 

учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

-обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

 - участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

- участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

- знание учебников 
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и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом 

управления 

образованием; 

 - обоснованность 

выбора учебников 

и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

- как установить дисциплину; 

 - как мотивировать академическую 

активность; 

 -как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

- как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

- знание типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций;  

- владение 

критерием 

предпочтительност

и при выборе того 

или иного 

решающего 

правила;  

- знание критериев 

достижения цели;  

- знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций;  

- примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

-развитость 

педагогического 

мышления.  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  
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6.1 Компетентнос

ть в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности  

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

- знание обучающихся; 

 - компетентность в 

целеполагании;  

-предметная компетентность;  

- методическая компетентность;  

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентнос

ть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала -главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала  

 

- знание того, что знают и 

понимают ученики;  

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

 - осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

 -демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала;  

-опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- знание функций 

педагогической оценки; 

 - знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

- владение методами 

педагогического оценивания; 

 - умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах;  

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентнос

ть в 

организации 

информацион

ной основы 

деятельности 

обучающегося 

 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

- свободное владение учебным 

материалом;  

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  

- способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 
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организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

- умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

- умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  

6.5 Компетентнос

ть в 

использовани

и 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса  

 

-знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса;  

- умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

-умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  

6.6 Компетентнос

ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 

- знание системы 

интеллектуальных операций;  

владение интеллектуальными 

операциями;  

-умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

- умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

 

 

3.4.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания и 

развития учащихся учитывалось следующее: 

1. Модель выпускника. 

2. Принцип преемственности в использовании педагогических технологий по 

ступеням обучения. 

3. Уровень учебно-методического обеспечения, имеющегося в образовательном 

учреждении, наличие у учителей необходимой подготовки и желания работать по 

конкретной технологии.          

4. Технологии, используемые в обучении, ориентированы на то, чтобы ученик 

получил такую практику, которая поможет ему лучше овладеть ключевыми 
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компетенциями и позволит  быть успешным на следующей ступени обучения в частности 

и в жизни в целом.               

 

Признаки Технологии Информация о реализации в 

образовательной практике 

школы 

 

Формирующая – 

по целевой 

направленности 

1.Полного усвоения. 

2.Тест-тренинг. 

3.Пропедевтическое опережение. 

Реализуется в курсах математики, 

биологии, физики и химии, 

информатики, географии, т.е. в 

ситуации, когда предметом 

изучения является знаковая 

система и система ее 

закономерностей. 

Развивающая – 

по целевой 

направленности 

Проблемно-поисковые, 

исследовательские. 

Реализуются в деятельности 

школьного НОУ 

«Интеллектуалы»при изучении 

истории и естественнонаучных 

дисциплин. 

Личностно – 

ориентированная 

– по целевой 

направленности 

На ситуативной основе, метод 

проектов, Технология кейс-

стадиобучение по 

индивидуальным учебным 

маршрутам. 

Реализуются при изучении 

истории и естественнонаучных 

дисциплин. 

Обучение по индивидуальным 

учебным маршрутам 

осуществляется в деятельности 

школьного НОУ «Интеллектуалы»,  

По типу 

управления 

С жестким управлением, 

программируемое обучение, 

алгоритмическое обучение, по 

предписаниям, свободное 

развитие, самоуправление. 

Элементы используются при 

обучении по  всем учебным 

предметам 

По 

доминирующему 

характеру 

предъявления 

учебного 

материала 

Вербальные, аудиовизуальные, 

на деятельностной основе, 

репродуктивные, проблемно-

поисковые, диалоговые, 

объяснительно-иллюстративные, 

игровые. 

В образовательной практике 

используютсяповсем учебным 

предметам 

По форме 

организации 

обучения 

Классно-урочная, внеклассная, 

индивидуальная, групповая, 

коллективная, 

дифференцированного обучения. 

В образовательной практике 

используются самые 

разнообразные  формы 

организации обучения. 

По 

взаимодействию 

учителя и 

ученика 

Авторитарные, гуманно-

личностные, сотрудничества, 

личностно-ориентированные. 

Элементы технологий 

используются  при обучении по 

всем образовательным областям. 

Происходит отказ от авторитарных 

методов в пользу методов 

сотрудничества. 

По уровню и 

темпу 

продвижения 

Интенсивные, поддерживающие, 

ускоренные 

В учебном процессе используются 

все элементы 
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По способам 

организации 

содержания 

Крупноблочные, модульные, 

интегративные, практико-

ориентированные 

Используются по предметам 

естественно- математического 

цикла, по предметам 

искусствоведческой и 

культурологической 

направленности. 

 

Педагоги работают над освоением и применением в образовательном процессе 

инновационных образовательных технологий. Анализ показал уровень использования 

инновационных образовательных технологий педагогами:  

 Метод проектов - 87%  

 Личностно-ориентированное обучение - 100% 

 Здоровьесберегающие -  100%  

 Проблемно-поисковая - 23,3%  

 Игровая- 100% 

 ИКТ - 100%  

 Кейс-технология- 10%  

 Диалоговая - 16,7%  

 Разноуровневого обучения - 16,7% 

 Поэтапное формирование умственной деятельности по Гальперину - 16,7%  

 Технология портфолио – 29,4%  

 Модульная технология – 6,6%  

 Технологии моделирующего обучения - 13,3% 

 

3.4.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В информационное обеспечение реализации ООП школы входит:  

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов, обучающихся и родительской общественности;  

 информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия гимназии с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других); 

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации учебных программ и внеурочной 

деятельности. 

Значительная роль в информационной поддержке реализации ООП отводится 

школьному  Интернет-сайту , который не только обеспечивает взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и 

расширяет многообразие форм поощрений, усиливает публичное признание достижений 

всех участников образовательного процесса. Именно информационно-коммуникационные 

технологии дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, 

участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или 

всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для 

их творческой самореализации. 

Примерный перечень сайтов, ресурсы которых активно используются педагогами 

школы в ходе реализации учебных программ и программ дополнительного образования:  

~ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - http://school-

http://school-collection.edu.ru/news/konkyrci/3001/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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collection.edu.ru/catalog/ 

~ Электронные образовательные ресурсы – http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

~ Открытый класс - http://www.openclass.ru/dig_resources, http://www. 

openclass.ru/node/234008 

~ Методисты - http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola 

~ Сеть творческих учителей – http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

 

 

Образовательная среда школы расширяется за счет внешних связей 

социального партнерства: 

 

ПАРТНЕР 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТ 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических кадров 

 

Высокий уровень квалификации 

педагогического состава. 

Администрация 

Красносулинского 

района 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Помощь в ремонте школьного 

здания. 

 

Комитет по делам 

молодежи 

Воспитательная работа Участие  в совместных акциях 

МБОУ ДОД «Городской 

центр внешкольной 

работы «Досуг» 

 

Работа с одаренными 

детьми 

Стабильно высокие показатели 

качества участия школьников в 

конкурсах, конференциях 

различной направленности 

ГБОУ Центр занятости 

населения 

 

Профориентационная 

работа 

Диагностикаособенностей 

ребенка, помощь в выборе 

дальнейшего профиля обучения, 

ПДН ОВД 

Красносулинского 

района 

Профилактическая работа, 

правовое воспитание 

Формирование правовой 

культуры обучающихся.Помощь 

в организации работы с 

подростками девиантного 

поведения 

МУЗ ЦРБ Профилактическая работа 

по здоровьесбережению 

Врачами  регулярно проводятся 

беседы с родителями в рамках 

родительского всеобуча и 

обучающимися в рамках 

воспитательной компоненты 

образовательной программы 

«Здоровье» 

МБОУ Центр 

диагностики и 

консультирования 

Профилактическое, 

диагностическое, 

коррекционное  

Психологическое 

консультирование по проблемам 

развития, обучения, поведения 

детей и подростков, детско-

родительских отношений 

Сельская библиотека Патриотическое Регулярно проводятся совместно 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
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воспитание, 

краеведческое, научно-

познавательное 

подготовленные мероприятия по 

разным направлениям 

МБОУ  ДОД ЦДТД Реализация внешкольной 

деятельности 

Расширение образовательного 

пространства школьников 

МБУК «Комиссаровский 

СДК» 

Реализация  внешкольной 

деятельности  

Расширение образовательного 

пространства школьников 

 

 

3.4.5. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА  И  ОСНАЩЕННОСТЬ 

Материально-техническая база МБОУ Лиховской  СОШ приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет 

необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт 

соответствующую образовательную и социальную среду. 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

В школе созданы условия: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным  

залом, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

 

Оценка материально-технических условий  

 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательной организации  

№п/п Необходимое оборудование и оснащение 

Необходим

о/им 

 наличии 

1. учебные   кабинеты   с   автоматизированными   рабочими   местами  +/- 

 

обучающихся и педагогических 

работников;     

2. лекционные аудитории;     - 

3. помещения   для   занятий   учебно-исследовательской   и   проектной + 

 

деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством;   

4. необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности + 

 лаборатории и мастерские;      

5. помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой,  - 

 

хореографией и изобразительным 

искусством     

6. лингафонные кабинеты;     + 

7. информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, +/- 

 оборудованными читальными залами и книгохранилищами,  

 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;   

8. Хореографический зал     - 

9. Актовый зал      + 

10. 

спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные 

площадки,  + 

11. Бассейны,   оснащённые   игровым,   спортивным   оборудованием   и  - 

 инвентарём;       

12. 

тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; - 

13. автогородки;      - 

14. помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  + 

 

приготовления   пищи,   обеспечивающие   возможность   

организации  

 

качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;   

15. помещения для медицинского персонала;    + 

16. 

административные   и   иные   помещения,   оснащённые   

необходимым + 
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 оборудованием       

17. 

для  организации  учебного  процесса  с  детьми-инвалидами  и  

детьми  с - 

 ограниченными возможностями здоровья;     

18. гардеробы, санузлы, места личной гигиены;    + 

19. 

участок (территория) с необходимым набором оснащённых 

зон.  +- 

 

Все учебные кабинеты должны быть обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум 

мультимедийного оборудования, медиатека, достаточноеколичество художественной, 

справочной литературы и дидактического материала. В достаточном количестве имеются 

спортивное оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены современной 

мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.  

 

Учебно-методическое и техническое оснащение учебного процесса соответствует  

требованиям современных образовательных программ, обеспечивающих достижение 

образовательных результатов. 

Информация о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Перечень специальных 

условий, имеющихся в 

образовательном 

учреждении 

 

1. 

 

Наличие библиотеки, в т.ч. наличие цифровых 

(электронных) библиотек, профессиональных баз 

данных, информационных справочно-поисковых 

систем, а также иных информационных ресурсов  

 

 

1.  Библиотека 

2.  Читальный зал с 

выходом в интернет 

 

 

2. 

 

 

Библиотечный фонд: 

 

Количество экз. 

  

учебные издания (включая учебники и учебные 

пособия): 

-печатные;  

-электронные; 

-методические; 

-периодические (в т.ч. электронная база 

периодических изданий); 

-официальные, справочно-библиографические 

издания. 

 

 

 

365 

 

 

 

 

74 
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3. 

Наличие доступа обучающихся к сети Интернет 

(в т.ч. количество оборудованных рабочих мест) 

 

1 

 

Учебно – методическое обеспечение ООПСОО на 2020 – 2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Учебный  

предмет 

к
л
асс

 

Название курса, учебника (полное 

название, автор, год издания) 
Кол-во 

обучающих

ся в классе 

1 Русский язык  11 А.И.Власенков ,Русский язык 10-11класс 8 

2 Литература 11 Русская литература XXвека,В.В.Агагнесов 8 

3 Иностранный 

язык 

11 М.З. Биболетова,  

 Английский язык – 11 класс  

 

8 

4 Алгебра и 

начала 

анализа  

11 Алгебра и начала анализа 11 класс , 

Ю.М.Колягин 

8 

5 Геометрия  11 Геометрия 10-11 класс,Атанасян Л.С.  8 

6 История  11 « Россия и мир в 20-начале 21 века.. 11 

класс:  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. 

Брандт.  

8 

7 Обществозна

ние  

11 Обществознание. 11 класс Л. Н. 

Боголюбов [и др.]. 

8 

8 Биология  11  Биология. Общая биология. 

10-11класс, под ред. Д.И.Беляева, 

Г.М.Дымшиц 

8 

 

 

 

9 Химия 11 Химия 11 класс,О.С. Габрилян 8 

10 Физика 11 Физика -11класс, автор В.С.Данюшков, 

Г.Я.Мякишев 

8 

 

11 География  11 Ю.Н.Гладкий , В.В.Николина, 

 География. Современный мир 10-

11классы 

8 

12 МХК 11 Мировая художественная культура – 

11класс 

Г.И.Данилова 

8 

13 ОБЖ 11 Основы безопасности жизнедеятельности-

11 класс, Мишин В.И. 

8 

14 Информатика 11 Н.В.Макарова , Информатика 10-11 класс) 

 

8 

 

Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Персональный компьютер 64 64 

Ноутбук 29  

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 



 

138 
 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска со 

встроенным мультимедийным проектором) 
13 

Принтер 17 

Принтер цветной 3 

Телевизор 4 

Музыкальный центр 4 

Фотоаппарат цифровой 1 

Видеокамера цифровая 1 

Лингафонный кабинет 1 

Сервер 1 

 

Объекты социально-бытового значения 

№ Показатели Количество 

1 Учебные кабинеты 17 

2 Компьютерный класс 3 

3 Мастерская 1 

4 Спортивный зал 1 

5 Футбольное поле 1 

6 Библиотека 1 

7 Актовый зал/столовая 1 

8 Музей истории хутора Лихого 1 

9 Кабинет психолога 1 

 

Организация охраны и питания 

Условия для организации питания: 

- обеденный зал на 100 посадочных мест: столы и места в зале 

закреплены за каждым классом и учащимися; 

- соблюдается режим питания; 

- перерыв на питание в расписании уроков - 20 минут; 

- в столовой организовано дежурство администрации, учителей, 

учащихся. 

Средства для питания детей в школе выделяются из местного бюджета.  

Дети из многодетных и малообеспеченных семей получают питание  бесплатно.  

 

Для обеспечения комплексной безопасности и усиления охраны школы от пожаров 

и возможных противоправных действий в МБОУ Лиховской СОШ предприняты 

следующие меры: 

- Территория школы имеет  ограждение. 

- Учебный корпус имеет телефонную связь с вневедомственной 

охраной, полицией, МЧС. 

- С 20.00до8.00 и в выходные дни дежурит сторож. 

- Организован пропускной режим в здание учебного корпуса школы с 

8-00 до 17-00 

- В здании МБОУ Лиховской СОШ на первом этаже оборудован канал 

передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел или ситуационные 

центры «Службы 112».  

- Здание МБОУ Лиховской СОШ оснащено системами наружного 

освещения и видеонаблюдения. 

- Установлены указатели путей  эвакуации. 
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- Пожарно-техническое оборудование и первичные средства 

пожаротушения поддерживаются в постоянной  готовности. 

Все учебные  классы, спортивный зал, детская спортивная площадка,  учебные 

мастерские, служебные  помещения проверены на готовность к новому учебному году с 

оформлением актов на разрешение проведения занятий  

В системе проводятся следующие мероприятия: 

- учебные объектовые тренировки по отработке с учащимися плана 

эвакуации при возникновении пожара в здании школы согласно графику 

объектовых тренировок (сентябрь, декабрь, февраль, март, май); 

- мероприятия по изучению и отработке навыков безопасного 

поведения  на дорогах; обучение педагогического коллектива защите от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях; 

- в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения; 

- фиксируются организованные выходы учащихся за пределы школы 

при проведении внеклассных мероприятий. 

- ежедневный осмотр помещений для проведения занятий; осмотр 

чердачного помещения, подсобных помещений,  территории школы; 

- беседы и инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками и 

учащимися ОУ с регистрацией в журнале; 

- ежедневно проверяются эвакуационные выходы, система АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация соответственно графику;  

- регулярно проверяется наличие и исправность средств 

пожаротушения; 

- перед проведением массовых мероприятий комиссией школы 

проводится проверка противопожарного состояния школы и соответствие 

помещений требованиям безопасности; 

- своевременно с вновь прибывшими сотрудниками проводится 

вводный инструктаж по ПБ. 

 

3.4.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

  В нашем понимании выпускник – это личность максимально адаптированная к 

современным социальным условиям и ориентированная на успех.    

  Задача педагогов МБОУ Лиховской  СОШ – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 

ориентация в научном понимании мира, умение ставить реалистические  

жизненные  цели и быть способным их достигать;  

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению  и развитию своего  физического, психического и 

нравственного здоровья;  

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных 

культур;  

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивания межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  
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 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного 

выбора программ общего и профессионального образования;  

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 

подходов к жизни,   умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества,  

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);  

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала).  

 

3.5. Заключение 

 

               Образовательная программа школы реализуется в образовательном  

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, 

их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей , 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

 высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

лежат следующие подходы: 

 компетентностный; 

 системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
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