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5  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Лиховской СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности, обеспечивает достижение 

учащимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разрабатывается 

самостоятельно с привлечением педагогов, обучающихся, родителей, социальных 

партнеров; рассматривается на заседании Совета школы, на заседании Педагогического 

совета и утверждается приказом директора школы. 

Паспорт образовательного учреждения: 

 

1. 

Название образовательного 

учреждения (по Уставу): 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лиховская средняя общеобразовательная 
школа (МБОУ Лиховская СОШ ) 

 

2. 

Тип образовательного 

учреждения: 

Вид образовательного 

учреждения: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

 

средняя общеобразовательная школа 

 
3. 

Организационно-правовая 
форма: 

Учреждение 

 

4. 
Учредитель: Управление образования Красносулинского района 

 

5. 
Юридический адрес: 346380, Ростовская область, Красносулинский 

район, хутор Лихой , переулок Школьный. 

 
6. 

Фактический адрес: 346380, Ростовская область, Красносулинский 
район, хутор Лихой, пер Школьный . 

 

7. 

Телефон, 

электронный адрес, 
адрес сайта: 

8-(863)-67-222-21 
moulihovskajsoh@mail.ru 
323.86367.3535 

 

8. 
Год основания Свидетельство о государственной регистрации от 

14.06.1994 г. № 735 

 

9. 

Должность руководителя: Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лиховской 

средней общеобразовательной школы 

 

10. 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя: 

Журавлева Наталья Валерьевна 

 

11. 

Устав: реквизиты 

документов принятия, 

согласования и 
утверждения 

Утвержден решением управления образования 

Красносулинского района от 02.03.2015 г. № 7 

mailto:moulihovskajsoh@mail.ru
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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 

осуществление образовательной деятельности от 19 

марта 2015 года № 4502(бланк серии 61П01 № 

0003787), в соответствии с которым МБОУ 

Лиховская СОШ имеет право ведения 

образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования 

детей и взрослых. 

 

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 24.02.2023 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская средняя 

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 основного общего и 

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 детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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Образовательная программа СОО предназначена удовлетворить потребности: 

ученика в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров; 

учителя, гарантируя права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет 

право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и 

инновационных технологий; 

родителей, гарантируя «наилучшее обеспечение интересов ребенка», обозначенное 

в статье общества и государства (реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации, соответствует статье 6 «Конвенции о правах ребенка»). 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный и деятельностный 

характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного 

среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 

познанию нового. 

Осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для 

развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

Цели и задачи Образовательной программы. 

Приоритетный вектор образования: доступность и качество образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 
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по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего,профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

 

Основная образовательная программа основного среднего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

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

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

 календарный учебный график;

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;

 учебный план внеурочной деятельности;
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 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

учащегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; с формированием 

у учащихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 
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с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно- 

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

ООП СОО разработана в соответствии с документами: 

 Конституция РФ (ст. 43 п. 1 и 5);

 Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, 

п.9, ст. 28);

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2012 - 2020 годы;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) ;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г № 413»;
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 СанПиН 2.4.2821-10 утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010;

 Областной закон №441-ЗС от 15.06.2010 «О духовно-нравственном воспитании и 
развитии обучающихся в образовательных учреждениях в Ростовской области»;

 Устав МБОУ Лиховской СОШ.

ООП СОО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению планируемых результатов. 

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. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация учащихся на достижение личного счастья, 

 реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

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 учащихся 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;

готовность и способность учащихся 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 образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
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воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 

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, 

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 учащихся 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 учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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; 

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 

других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

формирование   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); 
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развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

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 отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду,сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность учащихся 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологиского, социального 

и академического благополучия учащихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК.  

10, 11 класс 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
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 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

 

1.2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

10 класс 

- формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

формировать уважение к личности и еѐ достоинству; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации; 

- формировать уважение к истории; 

- формировать гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- способствовать развитию культурной и этнической толерантности; 

- осуществлять рефлексию. 

          11 класс 

- осознание своей российской гражданской  идентичности, воспитание 

 патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание  истории, 

языка,  культурного  наследия  народов России и человечества; усвоение традиционных

 ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства  

ответственности  и  долга перед  Родиной; формирование ответственного 

 отношения к учению, готовности  и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной  траектории 

образования   на   базе   умения   ориентироваться   в   мире   профессий   и 

 профессиональных предпочтений, с учѐтом   устойчивых   

познавательных   интересов,   а также   на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития  опыта  участия  в  социально значимом 

труде;    

- формирование  целостного  мировоззрения,   соответствующего   

современному   уровню развития   науки   и   общественной   практики,   

учитывающего   социальное,   культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от- ношения 

к другому человеку, к 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 нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в  школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие   морального   сознания   и   компетентности   в   решении   моральных   

проблем   на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения   к   

собственным   поступкам; формирование коммуникативной  компетенции  в

 общении  и сотрудничестве со сверстниками,  детьми

 старшего  и младшего  возраста,   взрослыми в 

процессе образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  
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творческой  и   других видов деятельности; формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни формирование    основ   экологической    культуры,   

соответствующей   современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически 

- ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  

народов  России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

1.2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

10, 11 класс 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– 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; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности. 

–  

 

1.2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
 

      10, 11 класс
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– формирование российской идентичности, способности 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 (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– 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; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 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; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 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; 

– 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; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 
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– формирование 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); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

1.2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

10 класс 

В УМК ―Enjoy English‖ предусмотрено достижение в полном объеме всех 

образовательных результатов, определенных нормативными документами для 

данного уровня образования. Наиболее отчетливо вклад предмета «Английский 

язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения в основной 

школе по курсу ―Enjoy English‖ может выразиться в следующем: 

– понимание важности изучения иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и 

поликультурном мире; 

– потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во 

всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к 

самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранных языков; 

– развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

– уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, 

учителю, сверстникам и к другим партнерам по общению; 

– осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к 

традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; 

– активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота; 

– приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное 

отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге 

культур; 

– самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение 

норм речевого и неречевого поведения; 

– умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание; 

– владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого 

общения и проектной деятельности; 

– стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умение принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность; 

– нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной 

деятельности. 
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11 класс 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности учащихся  по английскому языку 

В результате изучения иностранного языка обучающиеся 

знают и понимают: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и англоговорящих стран; 

умеют: 

в области говорения: 
- участвовать в беседе / дискуссии на заданную тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии 

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией 

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

предложенный план/ алгоритм 

- обращаться за разъяснениями/ давать собственные разъяснения, в том 

числе при выполнении совместной проектной работы 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме 

в области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в 

соответствии с требованиями федерального компонента образовательного 

стандарта и программы по английскому языку. 

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудиотекстов различных жанров. 

в области чтения: 

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: 

ознакомительным, изучающим и просмотровым чтением на текстах разных жанров 

(публицистических, функциональных, художественных, научно-популярных) 

в области письма: 

- делать выписки, заметки при чтении/ прослушивании текста 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста 

- заполнять бланки, анкеты 

- писать небольшой рассказ/ эссе на известную тему ( пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема 

- писать неформальное ( личное) и формальное письмо с опорой на заданный 

алгоритм 
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- готовить презентации по выполненному проекту. 

 

 

1.2.1.6 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

10 класс 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире;

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;

 освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов;

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны.

11 класс 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны. 



 

1.2.1.7. ГЕОГРАФИЯ. 

10, 11  класс 

1) сформированность  российской  гражданской   идентичности,   

патриотизма, любви  к  Отечеству  и  уважения  к  своему  народу,  чувства  

ответственности  и долга перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  

прошлое  и настоящее многонационального народа России,  уверенности  в  его  

великом будущем,   готовности   к   служению   Отечеству   в  различных  видах   

гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного   и   ответственного   члена   российского   общества,   уважающего    закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собcтвенного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и  демократические  

ценности,  ориентированного  на поступательное  развитие  и  совершенствование  

российского   гражданского общества в контексте  прогрессивных  мировых  

процессов,  способного противостоять социально  опасным  и  враждебным  явлениям  

в  общественной жизни; 

3) готовность  к  защите  Отечества,  к  службе   в   Вооружѐнных   Силах 

Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному   уровню   развития   науки   и   общественной    практики, основанному 

на диалоге культур, различных форм  общественного  сознания  — науки,   искусства,    

морали,    религии,   правосознания,    понимание    своего  места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и  самовоспитания  в 
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обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского  общества  с  учѐтом  вызовов,  стоящих  перед  Россией и  всем  

человечеством;  готовность   и   способность   к   самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской,  

коммуникативной  и  др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с   другими людьми,  

достигать  в  нѐм  взаимопонимания,  находить  общие   цели   и сотрудничать для их 

достижения; 

7) сформированность  навыков   социализации   и   продуктивного   сотруд-

ничества со сверстниками, старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного    усвоения    общечеловеческих    нравственных    ценностей   (любовь к

 человеку,  доброта,  милосердие,  равноправие,  справедливость, 

ответственность,  свобода выбора, честь, достоинство,  совесть, 

честность, долг),  компетентность в решении моральных дилемм и 

осуществлении нравственного выбора;  приобретение опыта  нравственно 

ориентированной общественной   деятельности; 

9) готовность  и  способность   к   образованию   и   самообразованию   в   

течение всей  жизни;  сознательное   отношение   к   непрерывному   образованию   как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно- 

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования,  научного  и  технического творчества, 

спорта, общественных отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в  занятиях  физкультурой  и  спортивно-оздоровительной деятельностью,   

отрицательное   отношение   к   употреблению    алкоголя, наркотиков, курению); 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью,  как  собственному,  так  и  других людей,  умение  

осуществлять  профилактику и   оказывать   первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе   понимания   еѐ 

ценностного    содержания    и    возможностей    реализации     собственных жизненных    

планов;    гражданское    отношение    к    профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на  состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи  и  будущему  родительству  

на основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной   жизни   —   любви, 

равноправия,  заботы,  ответственности   —   и   их   реализация   в   отношении       членов 

своей семьи. 
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1.2.1.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

10 класс 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз 

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру,
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включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;

 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;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

11 класс 

- осознание учащимися зависимости между перспективами экономического 

развития страны и возможностями активного участия в еѐ экономической жизни; 

- ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

- формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении 
задач в области социально-экономических отношений; 

- осознание важности овладения рациональными способами
 экономического  поведения; 

- готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как 

подъѐма, так и спада экономической активности в стране; 

- способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

- понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 
деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

- способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

- соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

- анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его 
оснований и последствий; 

- различение формы чувственного и рационального познания, пояснение 
их  примерами; 

- различение абсолютной и относительной истины; 

- понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени 

зависит от него самого,  его образовательных успехов, квалификации, направленности 

личности; 

- значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов; 

- готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учѐтом 

гендерных особенностей  социализации; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести 

диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 
российского общества; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной  практики. 
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1.2.1.9. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически
 некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной

 математической деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;

 

1.2.1.10. ГЕОМЕТРИЯ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения

 к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию

 успешной профессиональной и общественной деятельности;

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории

 образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
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математических задач. 

1.2.1.11. ИНФОРМАТИКА 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– 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; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях 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; 

– уважение ко всем формам 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. 

 

1.2.1.12. ФИЗИКА 

- умение управлять          своей познавательной         деятельностью; 
- 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; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство      гордости       за       российскую       физическую       науку,       гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование. 
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1.2.1.13. АСТРОНОМИЯ 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к предмету как элементу 

общечеловеческой культуры;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.

 

1.2.1.14. ХИМИЯ 

 сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 
самооценку на основе критериев успешности;

 сформированность готовности следовать нормам природо - и 
здоровьсберегающего поведения;

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование;

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве.

 

1.2.1.15. БИОЛОГИЯ 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализацию установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

 

1.2.1.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 

физкультурной деятельности; определять место и значение физической культуры в целостном 

мировоззрении человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

- организовать собственную учебную деятельность; 

- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 

ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых решений; 

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные 

качества личности при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя выходы из 
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спорных ситуаций; 

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, 

реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и 

спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни. 

 

1.2.1.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 
 

1.2.1.18. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность   основ    саморазвития   и    самовоспитания   в    соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

 основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
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организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

 так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

1.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
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свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

1.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Регулятивные УУД: 
- обучение целеполаганию; 

- самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

- анализировать условия достижения цели; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- выделять альтернативные   способы   достижения   цели   и   выбирать   наиболее 
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эффективный способ; 

- принимать решения в проблемной ситуации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые 

коррективы в ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- оформлять свои мысли в письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- создавать тексты определѐнного жанра; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- давать определения понятиям; 

- обобщать понятия; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться изучающим видом чтения; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- строить рассуждения; 

- осуществлять сравнение; 

- излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осуществлять анализ; 

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять классификацию. 

 

1.2.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития, 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 

1.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Регулятивные: 

- формирование и развитие умения самостоятельно планировать, контролировать, 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- развитие способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль результатов учебной деятельности и 

вносить необходимые коррективы; 

- формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

- формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки; 
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- формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Коммуникативные: 

- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

- развитие умения при отстаивании своей точки зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

- формирование и развитие умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

- формирование умений работать в материальной и информационно- 

образовательной среде (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

- формирование умения осуществления взаимного контроля в совместной 

деятельности. 

- развитие умения для понимания позиции другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

Познавательные: 

- овладение умениями и навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров с поставленными целями и задачами. Умения смыслового чтения текста 

разделяются на 3 группы: общее понимание текста и ориентация в тексте; глубокое и 

детальное понимание содержания и формы текста, нахождение информации в явной и 

неявной форме и еѐ дальнейшее использование для различных целей; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие способности видеть и применять понятийный аппарат изучаемого 

предмета в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- развитие умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- развитие умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- создавать математические модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

- освоение способов решения проблем творческого, поискового и учебно- 

исследовательского характера. 

Средством формирования УУД служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, а так же реализация учителям технологии личностно- 

ориентированного обучения на основе системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, что позволяет учащимся продвигаться по основным шести 
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линиям развития. 

1- я ЛР – использование знаний для решения различных коммуникативных задач и 

оценки полученных результатов. 

2- я ЛР – совокупность умений по использованию доказательной иноязычной речи. 

3- я ЛР – совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными текстами. 

4- я ЛР – умения использовать коммуникативные средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5- я ЛР – независимость и критичность мышления при решении языковых задач. 

6- я ЛР – понимание и сохранение учебной задачи, воля и настойчивость в еѐ 

решении. 

 

1.2.2.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

 

1.2.2.7. ГЕОГРАФИЯ 

1) умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы   в 

различных  сферах  деятельности,  осознавая  приоритетные   и   второстепенные 

задачи;   самостоятельно   осуществлять,   контролировать   и   корректировать 

учебную,   внеурочную   и   внешкольную    деятельность    с    учѐтом 

предварительного  планирования;   использовать   различные   ресурсы   для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной   деятельности,   учитывать   позиции    другого    (совместное 

целеполагание  и  планирование  общих  способов  работы  на   основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода  и  результатов  совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 

обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление 

результатов исследования в заданном формате, составление текста отчѐта и 

презентации с использованием информационных и ком-муникационных 

технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации   и   самостоятельный    отбор    источников    информации    в 

соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать 

информацию по заданным признакам, критически оценивать и



3
5 

 

интерпретировать еѐ; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию,  умение  переводить  визуальную   информацию   в   вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение  включать  внешкольную  информацию  в процесс общего 

базового образования); 

5) умение  строить  логическое  доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

7) умение использовать, создавать  и  преобразовывать  различные  сим- вольные   

записи,   схемы   и  модели   для  решения  познавательных  и  учебных  задач в   

различных   предметных   областях,   исследовательской   и   проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в   сохранении   и   развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и 

формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в 

соответствии с целями и задачами деятельности. 

 

 

1.2.2.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

не знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

 

 

1.2.2.9. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий; 
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1.2.2.10. ГЕОМЕТРИЯ 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

оответствии с предложенным алгоритмом. 

 

1.2.2.11. ИНФОРМАТИКА 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
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собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

1.2.2.12. ФИЗИКА 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; - определять несколько путей 

достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; - осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-      искать       и       находить       обобщенные       способы       решения       задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

-   анализировать    и    преобразовывать    проблемно-противоречивые    ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); - при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных 

ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 
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- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические   замечания   как   ресурс   собственного   развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2.2.13. АСТРОНОМИЯ 

 Выпускник научится:

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;

 определять несколько путей достижения поставленной цели;

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей.

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий;

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;

 искать и находить обобщенные способы решения задач;

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого;

 анализировать и преобразовывать проблемно -противоречивые ситуации;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы;

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 
(или сочетания реального и виртуального);

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений.

 

Коммуникативные УУД: 

1. Сознательной ориентации обучающихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умению интегрироваться в группу сверстников при работе в группах. 

3. Умению строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми при изучении темы. 

4. Умению использовать адекватные языковые средства. 

5. Умению ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

 

1.2.2.14. ХИМИЯ 

 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности;

 овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия;

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения;

 сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 
основания и критерии для установления причинно -следственных связей;

 сформированность умения приобретать и применять новые знания;

 сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 
таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;

 овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;

 сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов;

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в
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соответствии с задачами коммуникации; 

 высокий уровня компетентности в области использования ИКТ;

 сформированность экологического мышления;

 сформированное умения применять в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике знания, полученные при изучении предмета.

 

1.2.2.15. БИОЛОГИЯ 

 овладение    составляющими    исследовательской    и    проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить  вопросы,  выдвигать 

гипотезы,   давать   определения   понятиям,   классифицировать,   наблюдать, 

проводить  экс-перименты,  делать  выводы  и   заключения,   структурировать 

материал, объ-яснять, доказывать, защищать свои идеи;

 умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;

 способность  выбирать целевые и смысловые установки  в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих;

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации   своей   позиции,   сравнивать    разные    точки    зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

 

1.2.2.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющимися условиями и 

обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно 

реагировать на успех и неудачу;

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

1.2.2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

Коммуникативные: 
- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных 

задач и средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

1.2.2.18. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

 
 

1.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения;  

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных

 источников и переводить ее в текстовый формат;

преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
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выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой  практике основные орфоэпические,
 лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка;

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте видеть взаимосвязь 
между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

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

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 
научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения; 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; использовать 

основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 
1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРА 

Предметные знания: 
- знать биографические сведения о писателе; 
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- знать содержание прочитанных литературных произведений; 

- понятие о приключенческой литературе и литературном герое; 

- знать понятия вымысла и авторского замысла в литературе; 

- знать: что такое литературный портрет; 

- знать отличительные признаки стихотворной речи; 

- знать понятие о детективной литературе; особенности сюжета и композиции в 

детективе; 

- знать изученные теоретико-литературные понятия. 

Предметные умения: 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

- уметь характеризовать героев; 

- определять роль портретной характеристики героя; 

- видеть в тексте средства создания характера героя; 

- узнавать приключенческую литературу по еѐ признакам; 

- уметь делать выводы об особенностях художественного мира приключенческой 

литературы; 

-уметь выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- уметь писать сочинения разных жанров; 

- уметь анализировать литературное произведение; 

- уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

и жанров;понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; 

- уметь пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из текста 

и образных средств русского языка; 

- создавать устное монологическое высказывание; 

- уметь отличать литературный портрет от обычной биографии; 

- уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

- уметь сопоставлять героев; 

- уметь понимать ключевые проблемы произведения; 

- уметь сопоставлять произведения; 

- уметь сопоставлять легенду и еѐ интерпретацию в художественном произведении; 

- читать выразительно наизусть стихотворения; 

- уметь узнавать фантастическую литературу по еѐ признакам; 

- уметь отличать сказку от произведения фантастической литературы; 

- уметь узнавать детектив по его жанровым признакам; 

- уметь различать повесть и рассказ по их признакам; 

- уметь различать в произведении автора и рассказчика; 

- определять стихотворный размер; 

- понимать русское слово в его эстетической функции. 

Выпускник научится: 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

 характеризовать героев; 

 определять роль портретной характеристики героя; 

 видеть в тексте средства создания характера героя; 

 узнавать приключенческую литературу по еѐ признакам; 

 делать выводы об особенностях художественного мира приключенческой 

литературы; 
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 выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 писать сочинения разных жанров; 

 анализировать литературное произведение; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов и 

жанров;понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; 

 пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из текста и 

образных средств русского языка; 

 создавать устное монологическое высказывание; 

 отличать литературный портрет от обычной биографии; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

 сопоставлять героев; 

 понимать ключевые проблемы произведения; 

 сопоставлять произведения; 

 сопоставлять легенду и еѐ интерпретацию в художественном произведении; 

 выразительно наизусть стихотворения; 

 узнавать фантастическую литературу по еѐ признакам; 

 отличать сказку от произведения фантастической литературы; 

 узнавать детектив по его жанровым признакам; 

 различать повесть и рассказ по их признакам; 

 различать в произведении автора и рассказчика; 

 определять стихотворный размер; 

 понимать русское слово в его эстетической функции. 

Учащийся может использовать в практической деятельности: 

 создание собственных текстов в различных формах 

 анализ произведений разной жанровой природы 

 аргументированную формулировку своего отношения к прочитанному; 

 ведение самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 давать определения понятиям; 

 обобщать понятия; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

 пользоваться изучающим видом чтения; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 -строить рассуждения; 

 осуществлять сравнение; 

 излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 

«Литература» выпускники получат возможность научиться: 

чтению и восприятию 
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 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и 

текстуального изучения,

 воспроизвести их конкретное содержание,

 дать оценку героям и событиям;

чтению, истолкованию и оценке 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), 

основные герои;

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их 

взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера;

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц;

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению 

личностную оценку;

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его 

написания;

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей;

чтению и речевой деятельности 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о 

произведении;

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов;

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся;

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 

собственного отношения к героям и событиям;

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные 

наизусть.

 

1.2.3.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

1.2.3.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

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

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

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

а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа,приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

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

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

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 
1.2.3.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по 

курсу ―Enjoy English‖ на уровне основного общего образования состоят в овладении 

умениями общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в 

соответствии с речевыми возможностями и потребностями учащихся. Для полноценного 

иноязычного общения необходимо формирование у учащихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 

– речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных 

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

планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

– языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

общения, отобранными для уровня основного общего образования; увеличение объѐма 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная — увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

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

неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

– компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний. 

Предметные образовательные результаты конкретизируются по каждому 

уроку в календарно-тематическом планировании. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка. 
 

 

 

 

 
д.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
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Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь 

Учащийся научится: 

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения,  восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
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высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов d i s - , m i s - , r e - , - i z e l - i s e ; 

- имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionl- tion, -ncel- 

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов i n t e r - ; - y , - l y , - f u l , - a l , - ic, 

-ianlan, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly ; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un - , i m - / i n - ; 

- числительные при помощи суффиксов - t e e n , - t y ; - t h . 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным I t ; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным T h e r e + to be; 
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• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами a n d , b u t , o r ; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами b e c a u s e ,   i f ,   t h a t ,   w h o ,   w h i c h ,   w h a t ,   w h e n ,   w h e r e , 

h o w , w h y ; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - I f I s e e J i m , I ’ l l i n v i t e h i m t o o u r s c h o o l p a r t y ) и 

нереального характера (Conditional II - I f I w e r e y o u , I w o u l d s t a r t l e a r n i n g 

F r e n c h ) ; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество ( m a n y / m u c h , f e w / a f e w , l i t t l e / a l i t t l e ) ; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речиразличные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, t o b e g o i n g t o , Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речимодальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речипредлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять вречи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to 

look/feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
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действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past; 

• распознавать и 

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.3.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 целостное представление об историческом развитии человечества в период с 1914 

по настоящее время, как о важном этапе Всеобщей истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями ХХ в.; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов, касающихся событий ХХ в.; 

 умения датировать события и процессы в истории ХХ в.; 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- 

географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 
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 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими 

явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории, способствовать их охране. 

 

1.2.3.7. ГЕОГРАФИЯ 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в 

средней (полной) школе должны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление об- 

разования. 

Предметные  результаты  на  базовом  уровне  должны  отражать: 

1) владение представлениями о  современной  географической  науке,  еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентирован-ных 

географических знаний о закономерностях развития природы, раз-мещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особен-ностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для вы- 

явления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации раз- 

нообразной информации; 

7) владение   умениями   применять   географические   знания   для   объяснения 

и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов,   самостоятельного  оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-эконо- 

мических аспектах экологических проблем. 

Выпускник научится: 

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

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязиприродно-хозяйственных явлений и 
процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 
и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства. 

Выпускник научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

понимать и   характеризовать   причины   возникновения   процессов   и   явлений, 
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влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной 
политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально- экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

 

1.2.3.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

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

возможных перспектив общественного развития;

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности;

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

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

семьи, работник, собственник, потребитель);

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития;

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

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

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
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 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике;

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении.

 

1.2.3.9. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;

в предметном направлении на повышенном уровне: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат.

 

1.2.3.10. ГЕОМЕТРИЯ. 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.); 

• представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте геометрии в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

• сформировать представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

• владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
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фигурах, их основных свойствах; 

• сформировать умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• сформировать представление о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

• сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса геометрии; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

• сформировать умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» в 10 классе 

обучающиеся научатся: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

араллелепипед, куб); 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных и 

инструментов; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 
• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России; 

• применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» в 10 классе 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство;

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач;

 использовать приобретенные знания для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;

 использовать приобретенные знания для вычисления объемов и площадей 
поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства;
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 приобрести опыт выполнения проектов.

 

1.2.3.11. ИНФОРМАТИКА. 

 Информация и информационные процессы

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 Компьютер и его программное обеспечение

Ученик на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем 

и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 Представление информации в компьютере

Ученик на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объѐм графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и 

технике. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики

Ученик на базовом уровне научится: 
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– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 Современные технологии создания и обработки информационных объектов

Ученик на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств. 

 
 

1.2.3.12. ФИЗИКА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

Получит возможноть научиться: 

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

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их примениприменимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

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

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

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

1.2.3.13. АСТРОНОМИЯ. 

Предметные результаты позволяют: 
-воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 

-воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солн-ца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

-объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

-объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

-применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

-воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

-воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

-формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

-описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

-объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

Ученик научится: 

-характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

-определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

-описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

-перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

-проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

-объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

-описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

-характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

-описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движениител, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

-описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
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-объяснять сущность астероидно- кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

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

световой год); 

характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

-описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

-объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

-описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

-вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

-называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

-сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

-объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

-описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

-оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

-описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

-характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

-объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

-характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

-определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

-распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

-сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

-обосновывать   справедливость    модели    Фридмана   результатами    наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

-формулировать закон Хаббла; 

-определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

-оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

-интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

-классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения Большого взрыва; 

-интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. — систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Ученик получит возможность научиться: 

умению продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

владению навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

готовности и способности к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

владению языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных 

и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

владению навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. . 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Поиску и выделению необходимой информации. 

3. Выбору наиболее эффективных способов решения задач. 

4. Смысловому чтению как осмысление цели чтения. 

5. Умению адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

6. Способности и умению обучающихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

 

1.2.3.14. ХИМИЯ. 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

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

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

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определѐнному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 
безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна); 
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- проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

- владеть правилами и приѐмами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

- проводить расчѐты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

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

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно - 

популярных статьях с точки зрения естественно -научной корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 
(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах еѐ развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 
разным признакам; 

сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 
веществ; 

сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 
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химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

сформированность умения анализировать и оценивать последствия 
производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

сформированное умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

1.2.3.15. БИОЛОГИЯ 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

курса биологии базового уровня являются: 

1. В   познавательной  (интеллектуальной)  сфере: 
● характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная  теория  Дарвина);  учения  Вернадского  о   биосфере;   законов 

Менделя,   закономерностей   изменчивости;   вклада   выдающихся   учѐных   в 

развитие био-логической науки; 
● выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и  соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов  (обмен  веществ,  размножение,  деление  клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и  естественного  отбора,  формирование  приспособ- 

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 
● объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  человека;  влияния  мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяе-мости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
● приведение доказательств (аргументация) единства живой   и 

неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

● умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
● решение элементарных биологических задач; составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 
● описание  особей  видов  по  морфологическому  критерию; 
● выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обита-

ния, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на био-

логических моделях; 
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● сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и не-

живой   природы,   зародыша    человека    и    других    млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей  местности),  процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на 

основе сравнения. 

2. В   ценностно-ориентационной   сфере: 
● анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, 

происхождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 
● оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное из-

менение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 
● овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 
● обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики   вирусных 

заболеваний,   вредных   привычек   (курение,   употребление    алкоголя, 

наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

 

В  результате  изучения  учебного   предмета   «Биология»   на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне 

научится: 

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными и 

математическими науками; 

— понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, эко- 

система, биосфера; 

— проводить эксперименты по изучению  биологических  объектов  и 

явлений,  объяснять   результаты   экспериментов,   анализировать   их, 

формулировать выводы; 

— формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

— сравнивать биологические объекты  между  собой  по  заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

— распознавать  клетки  (прокариот  и   эукариот,   растений   и   животных) 

по описанию, устанавливать связь строения и функций компонентов клетки; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

— обосновывать   взаимосвязь   пластического   и    энергетического 

обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходя-

щих в клетках живых организмов; 

— распознавать популяцию и биологический вид по основным 

критериям; 

— описывать фенотип  многоклеточных  растений,  животных  и  грибов; 
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— объяснять многообразие  организмов,  применяя  эволюционную  теорию; 

— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять  изменчивость  у   организмов;   сравнивать   наследственную 

и ненаследственную изменчивость; 

— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

— приводить доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

— оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников; 

— представлять    биологическую    информацию    в   виде   текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в прак- 

тической деятельности человека; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя,  никотина,  наркоти- 

ческих веществ) на зародышевое развитие человека. 

Выпускник  на  базовом  уровне  получит  возможность  научиться: 

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности,   закономер- 

ности изменчивости; 

— характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

— сравнивать способы  деления  клетки  (митоз  и  мейоз); 

— решать задачи на построение фрагмента второй цепи Д Н К по 

предложенному фрагменту первой, м Р Н К по участку Д Н К ; 

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследствен-ности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы  наследственности; 

— оценивать результаты взаимодействия человека   и   окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

1.2.3.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

- раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), в формировании здорового образа жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья: 

- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать ее 

роль в различные периоды жизнедеятельности человека, еѐ связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

- определять и применять количественные и качественные критерии оценивания 

технической, физической и функциональной подготовленности; 

- характеризовать содержание различных форм занятий физическими 

упражнениями, проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на прогулках, 
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комплексы упражнений на уроках физической культуры; 

- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры, 

использовать их для обеспечения разнообразного эффекта воздействия (оздоровительного, 

коррекционного, образовательного, тренирующего); 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать нагрузку и 

отдых; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

качественном уровне, давать характеристику признаков техничного исполнения; 

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими упражнениями, 

применять способы профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи 

при легких травмах; 

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и 

современных систем физических упражнений; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, управлять их действиями при выполнении физических упражнений; 

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, 

условиям занятий, гигиеническим требованиям и индивидуальным эстетическим 

представлениям. 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма.

Виды двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 



7
2 

 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами;

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность.

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций;

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

 

1.2.3.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в 

сложной ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников. 

 

В результате изучения, основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

обучающийся должен знать/понимать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; 

- правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

- о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах; 

- правила поведения населения при авариях; 
- классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 

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

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

- основные способы передвижения солдата в бою; 
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- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы. 

Обучающийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

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

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

а также: 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- обращаться к старшим (начальнику); 

- действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 

- соблюдать воинскую вежливость; 

- правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; 

- выполнять воинское приветствие; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие 

средства защиты органов дыхания; 

- определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом 

и солнечном ударе, отморожении, утомлении, 

отравлении. 

 

1.2.3.18. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;
 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме;

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы;

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;

 проводить измерения с помощью различных приборов;

 выполнять письменные инструкции правил безопасности;

оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 
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простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система   оценки достижения   планируемых   результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего  образования (далее – система 

оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в МБОУ Лиховской СОШ,  целью которой является формирование  единой 

системы оценки состояния образовательной системы школы,   получение 

объективной информации о еѐ функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 
Оценка   образовательных   достижений   обучающихся   осуществляется    в 

рамках внутренней оценки школы, которая включает различные оценочные 
процедуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры 
внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 
аттестации обучающихся, а также процедур внешней оценки, включающей 
государственную итоговуюаттестацию, независимую оценку качества подготовки 
бучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 
на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя   (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическими объединениями учителей по 

данному предмету и администрацией школы. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
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образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки   «Выпускник   научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация   результатов,   полученных   в   процессе    оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования возможна при 

условии использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т. п. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется   классным   руководителем   преимущественно   на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка      метапредметных       результатов       представляет       собой       оценку 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы. Инструментарий оценки строится   на   межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

В рамках внутреннего мониторинга школы возможно проводить отдельные процедуры 

по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Формами   оценки   познавательных   учебных   действий   могут   быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта на школьной научно-

практической конференции. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Работа над индивидуальным итоговым проектом делится на два этапа: 

1 этап (10 класс) включает в себя: 

• самостоятельный выбор темы; 

• изучение вопроса; 

• составление плана работы над проектом; 

• непосредственная работа над проектом в соответствии с планом; 

• публичная защита темы проекта. 

Контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы проекта и 

публичной защиты. 

Выбор темы проекта осуществляется учащимися до 1 декабря учебного года 10 

класса и утверждается приказом директора. 

Публичная защита темы проекта проводится в конце учебного года (апрель-май). 

В ходе защиты темы проекта должны быть выявлены недостатки работы, которые 

необходимо устранить до заключительного этапа. В отдельных случаях возможна 

корректировка формулировки темы проекта, а иногда и ее изменение. 

2 этап (11 класс) включает в себя: 

• окончательная формулировка темы; 

• окончание работы над проектом (исследованием); 

• представление проекта (исследования) на различных конференциях или 

конкурсах (это желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку); 

• публичная защита реализованного проекта. 

Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной 

формулировки темы (до 1 октября 11 класса) и дата публичной защиты реализованного 

проекта (декабрь-январь учебного года 11 класса). 
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Оценка   проектной   деятельности   обучающихся   осуществляется   по 

следующим критериям: 

 Сформированность предметных знаний и   способов   действий, 

проявляющаяся   в   умении   раскрыть   содержание    работы,    грамотно    и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности   для   достижения   целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально 

созданной комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. На итоговой аттестации (защита 

индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев 

оценивания проектной деятельности и выставляет итоговую отметку. Критерии и 

система оценивания индивидуальных проектов подробно раскрыты в локальном акте 

гимназии. 

1.3.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых   результатов   по   отдельным   предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. Средством оценки планируемых результатов 

выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или 

с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном 

журнале. 

1.3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
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администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются 

структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных   предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 

уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных 

для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки идивидуального 

продвижения   в   освоении   учебной   программы   курса.   Текущая   оценка   может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем   и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и   фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой   зрения);   инструментами   само- 

и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются   основой   для   индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки   уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки   являются   основанием   для   текущей   коррекции   учебной   деятельности    и 

ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося,   направленности,   широты   или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 
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портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций. Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся при участии родителей 

(законных представителей). 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности   делать   осознанный 

выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная   оценка,   фиксирующая    достижение    предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 
базового,   является основанием   для   перевода   в    следующий    класс    и    для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения   не   менее 
65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения   промежуточной   аттестации   регламентируется   Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

школы. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и   в   полном   объеме   выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание 

итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 
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разрабатываются на основании планируемых   результатов   обучения   для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая   аттестация   по   предмету   осуществляется   на    основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету определяется в рабочей программе по 

каждому предмету. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), 

а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате 

о среднем общем образовании. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура    программы     развития    универсальных     учебных     действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и 

содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах 

оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

2.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ УЧЕБНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ; ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ И ЕЕ РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СОО 

Программа развития УУД   является   организационно-методической   основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в   планировании   и   осуществлении   учебной 
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деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение   эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся  системных представлений и опыта 

применения методов,  технологий и  форм   организации  проектной и учебно- 

исследовательской деятельности  для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки,   реализации   и   общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устан 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися 

в разных видах деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи   способов   организации   урочной   и   внеурочной 



8
3 

 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного   развития.   Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь   могут   быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся 

к учебе в школе. 

 
2.1.2. ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А 

ТАКЖЕ МЕСТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СТРУКТУРЕ 

ОБРЕЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию   и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В     более      узком      (собственно      психологическом      значении)      термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов 

действия учащегося(а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и   оценивать   процесс   и 

результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. 

Содержание   предметного   обучения,   направленное   на развитие   УУД,   отражено 

в рабочих программах. Универсальные учебные действия целенаправленно формируются 

в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для    удобства     анализа     универсальные     учебные     действия     условно 
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разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

Познавательные УУД включают : общеучебные, логические учебные 

действия, а так же постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; • поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; • структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация   и восприятие   текстов   художественного,   научного,    публицистического 

и официально – делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности. 

Особую    группу    общеучебных    универсальных    действий    составляют 

знаково -символические действия: 

- моделирование, 

-преобразование   объекта    из    чувственной    формы    в    модель,    где 

выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно - графическая или знаково -символическая);• преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; • подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно- следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо 

обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и 

прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и 

осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
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учебных заданий; 

• использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; • уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественны признаков 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; уметь устанавливать причинно - следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• уметь устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения учебных задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края (малой 

родины); 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка способов и его реализация; 

• управление поведением партнѐра -контроль, коррекция, оценка его действий; • 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. Существенное значение для 

формирования   коммуникативных   универсальных   действий,   как   и   для 

формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы 

учащихся в группе. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 
считать коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя: 

• желание вступать в контакт с окружающими(мотивация общения «Я хочу!»); 

• знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

• умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными Навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи того, что уже 
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известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование -определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; • 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия; 

• оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Критериями   сформированности у  учащегося регуляции своей деятельности 

может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а 

также возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в 

момент; • тормозить ненужные реакции. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

постепенно превращаются в объект. 

В   соответствии   с    цикличностью    возрастного    развития    происходит 

возврат к универсальным учебным   действиям   как   средству,   но   уже   в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому   для   успешной 

постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового   является   широкий   перенос   сформированных   универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 
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будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на   уровень   среднего   общего   образования   важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся. Продолжается, но уже   не   столь 

ярко, как у   подростков,   учебное   смыслообразование, связанное   с   осознанием 

связи между   осуществляемой   деятельностью   и   жизненными перспективами.   В 

этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в   поле 

действия   старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве   происходит   испытание   сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и   выстраивается   индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации набора предметов и курсов по выбору. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной 

деятельностью. 

Личностные УУД 
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Критерии сформированности 

личностных УУД 

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Показывает на карте территорию и границы РФ. 

Называет и характеризует государственное и 

социально- политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и государственные 

праздники РФ. Устанавливает причинно- 

следственные связи между общественными и 

политическими событиями. Проявляет готовность к 

служению Отечеству, его защите. 

Предметы: география, история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ, курсы по 

выбору. Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты и 

акции, олимпиады, научно-практические 

конференции соответствующей тематики. 

Осознаѐт значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Стремится к сохранению чистоты языка: 

осознанно использует в речи нормативные 

конструкции, выразительные средства. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции 

соответствующей тематики 

Положительно принимает национальную 

идентичность свою и других. Может рассказать о 

вкладе национальной культуры в историческое 

развитие культуры РФ. 

Предметы: география, история, русский язык, 

литература, внеурочная  деятельность: 

классные часы, дискуссии,   экскурсии, 

социальные проекты и  акции, олимпиады, 

научно-  практические конференции 

соответствующей тематики. 

Осуществляет личностный выбор на основе 

знанияи понимания моральных   норм. Осознанно 

и ответственно относится к собственным 

поступкам, может намечать планы самовоспитания. 

Готов  к 

сознательному самоограничению в поступках и 

поведении. 

Все предметы   учебного   плана. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики. 

Проявляет сопереживание и позитивное отношение 

к людям, в том числе к лицам тс ограниченными 

возможностями здоровья и   инвалидам.Заботится 

об окружающих. Умеет оказывать первую помощь. 

Все предметы учебного плана. Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, волонтѐрское 

движение 
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Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. 

Самостоятельно формирует индивидуальный 

учебный план с учѐтом дальнейших 

профессиональных  намерений.  Аргументирует 

выбор дальнейшего  образования.  Строит 

жизненные       планы с 

учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

Проявляет готовностьк самообразованию с 

использованием ресурсов школы и других 

образовательных организаций 

Все предметы учебного плана. Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, 

профориентационные мероприятия, творческие, 

научно-исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции, предметные недели. 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и   творческое   отношение   к 

разным видам трудовой деятельности. Осознаѐт 

необходимость дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как возможность 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Все предметы учебного плана. Внеурочная 

деятельность, классные часы, дискуссии, 

профориентационные мероприятия, социальные 

проекты и акции. 

Оценивает     действия     свои      и      сверстников 

на основе правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. Придерживается в 

различных ситуациях правил безопасного 

поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ Внеурочная 

деятельность: классные часы, занятия в 

спортивных секциях, спортивные состязания, 

социальные проекты и акции, Дни здоровья. 

 

Регулятивные УУД 
Критерии сформированности регулятивных УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута на основе 

анализа проблем, образовательных результатов и 
возможностей. 

Все предметы учебного плана, 

индивидуальный проект. Внеурочная 

деятельность 

Обосновывает свои целевые приоритеты на 

основе оценки возможных последствий 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях. 

 

Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

 

Оценивает материальные и нематериальные 

ресурсы, необходимые  для достижения 
поставленной цели. 

 

Выделяет пути, составляет и корректирует план 

достижения цели, решения проблемы, 

выстраивает свою индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая условия 
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(в т. ч. потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты. 

 

Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ, 

в т. ч. на основе прогнозирования. Осуществляет 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели. 

 

 

Познавательные УУД 
Критерии сформированности познавательных 
УУД 

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью 

Осуществляет развѐрнутый информационный 

поиск (выделяет и анализирует текстовые и 

внетекстовые компоненты), устанавливает на 

основе этого анализа новые познавательные 

задачи 

Все предметы учебного плана, 

индивидуальный проект. Решение типовых 

задач на развитие общеучебных и логических 

умений. Подготовка и проведение учебной 

дискуссии. 

Работа со словарями и справочниками, 

научной литературой. 

Составление схем-опор, кластеров, таблиц, 

диаграмм. Работа с планом, тезисами, 

конспектами. 

Внеурочная деятельность: 

Межпредметные погружения, участие в 

олимпиадах и  научно-практических 

конференциях. Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных недель. 

Участие        в  дискуссионном клубе 

старшеклассников. 

Объединяет предметы и явления в группы по 

определѐнным признакам, различая 

существенные и несущественные, сравнивает, 
классифицирует, устанавливает аналогии. 

Строит рассуждение и делает вывод, 
подтверждая собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

Структурирует и преобразует текст, переходит 

от одного представления данных к другому. 

Выполняет смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. Составляет 

вторичные тесты на основе прочитанного 
текста. 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста. Подвергает 

сомнению достоверность информации, 

распознаѐт и фиксирует ее 

недостоверность и противоречивость, 

обнаруживает пробелы и находит пути 

восполнения этих пробелов на основе 
имеющихся знаний, жизненного опыта. 

В области постановки и решения задач 

выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

 

Коммуникативные УУД 

Критерии сформированности 

коммуникативных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 
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Создает правила взаимодействия. Придерживается 

ролей в совместной деятельности, сохраняя 

собственную линию поведения. Может занимать 

позицию руководителя в учебном взаимодействии. 

Все предметы учебного плана, 

индивидуальный проект: групповые формы 
работы, учебные диспуты и дискуссии, деловые и 
ролевые игры. Внеурочная деятельность: 

Классные часы, социальные проекты и акции , 
волонтерские инициативы.  Преимущественно 
предметы областей «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки». Классные часы, 

проведение экскурсий, социальных проектов, 

волонтерские инициативы. 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 

оценку действий партнеров   на   основе 

критериев, оказывает необходимую помощь. 

Анализирует   ситуацию   общения    (выделяет 

цели и мотивы действий партнера; квалифицирует 

действия) и адекватно на нее реагирует. 

Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством признавая ошибочность 

Использует речевые средства для планирования и 

регуляции своей деятельности, отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Формулирует тему высказывания четко, 

компактно; выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели общения; 

определяет границы содержания темы, составляет 

план высказывания. 

Строит высказывание тезисно; формулирует 

выводы из собственного текста; подбирает к 

тезисам соответствующие примеры, факты, 

аргументы; пользуется первоисточниками.(делает 

ссылки, цитирует) 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор выразительных 

средств 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать  все образовательные 

достижения обучающихся,  полученные вне  рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 
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– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне   среднего   общего   образования   формирование   познавательных 

УУД        обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; –образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и   способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные  (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи  на ассамблеях, должен  носить 
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полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на 

изменение         и улучшение реально существующих бизнес- 

практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение   предметных знаний в   структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах; б) участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных 

языков. Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий 

На   уровне   среднего   общего   образования    формирование    регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 

2.1.3. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 
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проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

2.1.4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЧЕБНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности МБОУ 

Лиховской СОШ являются: 

– исследовательское; 

– информационное; 

– социальное; – игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– исследовательское. 

 

2.1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В     результате      учебно-исследовательской      и      проектной      деятельности 
обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы   для   проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

жизни; 

– использовать   элементы     математического      моделирования      при 
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решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 

– формулировать    научную    гипотезу,    ставить    цель    в    рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты   и   пути   развития   того   или   иного   вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить   различные   источники   материальных    и    нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов   в различных областях деятельности человека; 
– вступать в коммуникацию с   держателями   различных   типов   ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные   результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать   риски   реализации   проекта   и   проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.6. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
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 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;

 педагоги   могут   строить   образовательную   деятельность   в   рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания;

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков 

и представителями иных культур;

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 
том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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2.1.7. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне   среднего   общего   образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих   специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: 

–защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: – актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути 

проекта. 2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы   (материальные   и нематериальные),   которые   были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В 

функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости). 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
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которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, по возможности представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может   быть   предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных   и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно   выполнение   исследовательских   работ   и   проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к   исследовательским   проектам:   постановка   задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для    исследований    в     естественно-научной,     научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ 

в том числе). 

 

2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОО 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, 

что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 
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компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у учащихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устныхи письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано 

в другой модуль. 

На уровне основного общего образования учащиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью 

достижения заявленных предметных результатов. 

10 класс 

1. Итоговое повторение (3часа) Общие сведения о языке 

Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории 

развития русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. 

Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 6ч. 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 5ч. 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные 



1
0
0 

 

нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология 8ч. 

Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 
Русская фразеология. Словари русского языка. 

5. Морфемика и словообразование 18ч. 

Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства. 

6. Морфология и орфография 14ч. 

Трудные вопросы правописания н и нн в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание 

наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание глаголов. 

Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 

написания. 

7. Синтаксис и пунктуация 7 ч. 

Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация. 

8. Речь, функциональные стили речи 5ч. 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 
Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности. 

 

11 класс 

1. Итоговое повторение (4часа)Общие сведения о языке 

Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в 

истории развития русского язык. Место и назначение русского языка в 

современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Роль языка в современном мире. 4ч. 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 
словосочетание,предложение, текст. 

3. Язык и речь 32 ч. 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и 

творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление 

при словах, близких по значению. Однородные члены предложения и пунктуация при 

них. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Обособленные определения. Синонимика простых 

предложений с обособленными определениями с придаточными определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. 

Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

Порядок слов в предложении. Повторение. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в ССП. Пунктуация в ССП. Пунктуация в предложениях с союзом и. 

Основные группы СПП. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными 

определительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в 

СПП с одним придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и СПП 

4. Функциональная стилистика и культура речи. 23ч 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля 

и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры 

публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное 

выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». 

Изложение публицистического стиля с элементами сочинения. Официально-деловой 
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стиль Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических 

фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту 

художественного стиля. Разговорный стиль речи.. 

5. Повторение 6ч. 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 

Обобщение пройденного.  

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10 классе – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 
на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 
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 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

10 класс 

 Введение 3 ч.

 Русская история и русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в. 

русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе Зарождение и 

развитие русской профессиональной литературной критики.

 Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в., их развитие и 

взаимодействие.

 Русская литература первой половины XIX века

 Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное 

самоопределение русской литературы.

 Теория. Реализм и его становление.

 Пушкин А.С. Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" 

("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по 

выбору.

 Жизненный и творческий путь. Основные мотивы лирики Пушкина: 
вольнолюбивая и философская лирика, тема поэта и поэзии ,

 любовная лирика, тема природы. «Вечные темы» в поэзии Пушкина: природа, 

любовь, дружба, творчество , общество и человек, свобода

 неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Совершенство пушкинского стиxa. Художественные открытия Пушкина. «Медный всадник

» . 

 Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и судьба 

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

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Совершенство чеканных 

строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения.

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

и власти в трагедии, композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. 

Язык и особенности стиха трагедии. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой литературы

 Те о р и я . Народность литературы.» И скучно, и грустно…», «Нищий», «Мой 

демон »

 Жизненный и творческий путь. Основные мотивы лирики Лермонтова. «как часто 

пестрою толпою окружен»,» Валерик » , «Сон» ( «В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один  я на дорогу...»,

 Теория. Реалистическое и романтическое начала в лирике Лермонтова.
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 Н.В. Гоголь «Невский проспект». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». 

Петербургские повести. Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. 

Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя.

 Критика. В. В. Набоков. «Гоголь» (фрагменты).

 Теория. Образ автора а произведении.

 Русская литература второй половины XIX века Русская литература второй 

половины XIX в. русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и 

широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

философская глубина. Развитие литературы критического реализма.

 Традиции и новаторство; Роль литературной критики в развитии и становлении 

критического реализма. Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф.М.Достоевского. 
Формирование русского национального театра.

 А. Н . Островский « Гроза », « Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). 

Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Борьба героини за право быть; свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 

царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. 

Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». 

Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции.

 Сценическая, история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской; сцене.

 Современные постановки пьес Островского

 Критик а. Н. А. Добролюбов . «Луч света в темном царстве » ; А.А. Григорьев. « 
После «Грозы» Островского . Письма к И. С. Тургеневу».

 И.А. Гончаров «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика 
трех романов: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

 «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы 

в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и 

ее роль в произведении. Обломов и Захар, Обломов и Штольц. Женские образы в романе и 

их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном 

мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» — роман, утвердивший 

писателя как классика.

 Критика. Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина »; Д. И. Писарев. « Обломов

» ; В. Дружинин. «Обломов » , роман Гончарова». ,.; 

 Т е о р и я . Нарицательные образы — герои художественных произведений.

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

романа. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного 

типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины 

конфликта героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика 

вокруг романа.

 Критика . Д. И. Писарев. « Базаров » ; Н. Н. Страхов. «Отцы и дети» И. С. 
Тургенева»

 Теория. Философские позиции автора и героев романа;, Социально-историческая 

обусловленность темы, идеи и образов романа.

 Ф.И.Тютчев «Silentium!», «He то,что мните вы, природа . . . » , «Умом Россию не 

понять . , «О, как убийственно мы любим . . . » , « Нам не дано предугадать , . , «К. Б.» («Я 

встретил вас-—;.,и все былое.;.»), «Эти бедные селенья ... », «Последняя любовь» «День и
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ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. 

Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

 Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта.

 А.А. Фет «Поэтам», «Это утро, радость . . . » , «Шепот, робкое; дыханье . . . » ,

«Сияла но чь . Луной был полон сад . Лежали . . . » , «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега .. », «Заря прощается с землею . . . » , «Облаком волнистым . . . » , «На 

железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, 

оттенков чувств и душевных движений человека. «Зоркость по! отношению к красоте» (А. 

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

«чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

 Теория. Теория «чистого искусства».

 А . К . Толстой « Двух станов не   боец ,   а только   гость    случайный...»,   « 

Средь шумного бала , случайно . . . » «Против течения » .

 Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. К. 

Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в его произведениях. 

Влияние романтической и фольклорной традиции на поэзию А. К. Толстого

 Теория. Влияние фольклора на лирику XIX в.

 Н А . Некрасов « В дороге » , « Вчерашний день, часу в шестом . . . » , «Мы с тобой 

бестолковые люди . . . » , « Я н е люблю ирониией . . . » , « Поэт и гражданин » , « Рыцарь »,

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода . .. » ), « Пророк » , « Блажен н е злоби 

вый поэт . . . » , « Внимая ужасам войны ,.», «Зине», «О Муза! я у двери гроба.»,, «Умру 

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

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

лирике Некрасова. образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. 

Решение,"«вечных тем» в поэзии Некрасова. 

 «Ко м у на Руси жить хорошо » . История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием 

организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство 

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

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

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

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

 К. Хетагуров Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость его творчества к лирике Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, женской судьбы. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта.

 H. Г. Чернышевский «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. 
Роль романа «Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. XIX в. Идеологические, 

этические и эстетические проблемы в романе.

 Теория Отражение жизненных коллизий в литературе.

 Н.С.Лесков «Тупейный художник», «Очарованный странник» (по выбору учителя 

и учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении 

писателя.    Напряженность    сюжетов    и    трагизм    судеб    героев    его    произведений.

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев- 

правдоискателей.   Былинные   мотивы   в   повести.   «Тупейный   художник».   Призвание 

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

сказа. Близость к народной речи и активное словотворчество. 
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 Теория- Сказ в творчестве Лескова.

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

творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного ropода» — сатирическая 

летопись истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с 

фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Органчик и Угрюм- Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бeсправие народа. 

Смысл финала «Истории...... Своеобразие приемов сатирического, изображения в 

произведениях] Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония., гипербола).

 Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск),

 Ф.М. Достоевкий «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. 

Нравственная проблематика, острое чувство нравственной ответственности в 

произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в 

eгo произведениях. «Преступление и наказание». Дедуктивный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения 

Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Образы

«униженных и оскорбленных». 

 Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автоpa. Тема гордости и 
смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль 

эпилога.

 «Идиот». Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — князя 

Мышкина. Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. 

Столкновение христианского смирения со всеобщей Жестокостью. Образ Настасьи 

Филипповны, его роль в нравственной проблематике романа. Споры вокруг наследия 

Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XXв.

 Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно- 

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 
романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения.

 Л.Н.Толстой

 «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 
юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 

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

«Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия (повторение). 

 «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. 

История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. «Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не только за судьбы 

близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Различие 

путей нравственных поисков героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болконского. 

Женские образы романа — Наташа Ростова и Марья Болконская. Судьбы любимых героинь 

Толстого. Исторические личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон как личности, 

их человеческие и полководческие качества. Смысл резкого противопоставления этих 

героев. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. — отечественная война. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной 

войны» — партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием 

психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием 

в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — 

писатель-классик и самобытный философ. Интерес к Толстому в современном мире.
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 Теория литературы . Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).

 А. П. Чехов «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата 6»,

«Дама с собачкой». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики 

и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Душечка», 

«Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. 

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

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

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

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

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

комического эффекта. 

 «Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический Смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская 

и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы 

Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира.

 Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Углубление 

понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, зву-ковых и шумовых 

эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. Подтекст (начальные 

представления)

 Зарубежная литература XIX века

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

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества наиболее ярких писателей этой эпохи.

 Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». Связь реального и фантастического в 

романтических произведениях Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительности.

 Диккенс. «Записки Пиквикского клуба». История создания романа. Англия на его 

страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма.

 Реальность и фантастика на страницах произведения писателя-реалиста.

 О. де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя.

 В.Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Главные герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, 

Клод Фролло. Народ в романе. Образ собора и его роль в романе.

 Э. А. По. «Золотой жук». Динамичность сюжета. Острая характерность облика и 

поведения героев.

 Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 
героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа.

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

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм.

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

в стихотворении.

11 класс
ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. Теория. Художественный 

текст. Поэтический язык.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. Теория. Кафкианский 

абсурд, аллегория, гипербола, парадокс. Рр. Сравнительный анализ произведений.Пр.д-ть. 

Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века Характер литературных исканий. Направление 

философской мысли начала века. Своеобразие реализма. 

Теория. Реализм. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. 

ПРОЗА 20 ВЕКА. 

Особенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты 

и журналы. 

Теория. Писатели-эмигранты. 
Пр.д-ть. Сообщение «Русское зарубежье». 

Иван   Алексеевич   Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое 

кредо писателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм

 поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

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

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

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

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

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

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

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Р.р. Сочинение 
Пр. д-ть. Индивидуальное исследование «Россия, которую мы потеряли» 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 

Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн - мастер рассказа. «Юнкера», «Жанета» 

Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений) 

Р.р. Сравнительный анализ произведений. Сочинение. Пр. д-ть. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и 

модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Пьеса 

«Царь-голод». 

Теория. Реализм. Модернизм. Символизм.Экспрессионизм. 

Пр.д-ть. Реферат «Символизм Андреева» 

Шмелѐв Иван Сергеевич. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце 

мертвых». Творческая индивидуальность: «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений 

Шмелева. 

Пр. д-ть. Реферат «Национально-историческая проблематика произведений Шмелева» 
Зайцев Борис Константинович Память о России. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий   Радонежский».   Беллетризованные 

биографии. 

Теория. Неореализм. Беллетристика. 
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Пр.д-ть. Реферат « Традиции Тургенева и Чехова в творчестве Зайцева» 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и 

сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции». 

Теория. Юмор и сатира. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. 

Оценка таланта писательницы современниками. 

Р.р. Сравнительный анализ рассказов Тэффи «Явдоха»и Чехова «Тоска». 

Набоков Владимир Владимирович Память о России . Начало творчества. Классические 

традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька». 

Пр.д-ть. Реферат Черты классической литературы в романах набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА Художественные открытия поэзии 

начала 20 века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический 

герой. Творческие искания. 

Теория. Модернизм. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Пр.д-ть. Антология поэтов-символистов. 

РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ  В  ПОЭЗИИ  
СЕРЕБРЯНОГОВЕКА Эстетические программы модернистских объединений. Валерий 
Яковлевич   Брюсов.   Слово   о   поэте.   Стихотворения:   «Творчество»,   «Юному поэту», 
«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Федор Сологуб Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта. 
Андрей Белый. Слово о поэте. Сборник «Урна». 

Иннокентий Анненский. Слово о поэте. Творческие искания 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Игорь Северянин (И.  В.  Лотарев).  Стихотворения  из  сборников:  «Громокипящий  
кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Символизм. Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 

закрепление представлений). 

Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина эмиграции.Ранняя 

лирика. Сборник «Счастливый домик». Книги «Путѐм Зерна», «Тяжелая лира». Цикл 

«Европейская ночь». Р.р. Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 

Пр.д-ть. Проблема Добра и Зла в творчестве писателей Серебряного века. 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль». 

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

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На 

дне». Социально - философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 
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иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Н оваторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория        литературы.         Социально-философская         драма         как         жанр         
драматургии 

Р.р. Сочинение 

Пр. д-ть. Доклад к школьной научной конференции. 

АЛЕКСАНДР БЛОК.   Жизнь   и   творчество.   (Обзор.)   Стихотворения:   «Незнакомка»,   

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле 

«На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее 

восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Блок-наследник гуманистической традиции русской поэзии 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа 

его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике 

Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 
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Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. 

Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта. Поэма «Облако 

в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Р.р.Рефераты.Сочинения.  
П.д. Индивидуальные исследования 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ. Народ и революция- поэтические 

обобщения. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. 

Серафимовича. 

Исаак Бабель. «Конармия»-цикл новелл. «Одесские рассказы» Евгений Замятин Роман 

«Мы». Жанр утопии и антиутопии. Михаил Зощенко. Сатирические рассказы. 

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный 

человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 
героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске- 8 тичного бытия, 
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 
творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Р.р. Сочинение. 

Пр.д-ть. Фольклорные истоки романа «Чевенгур» 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа 

«Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Р.р. Сочинение 
Пр.д-ть. Проблема шариковщины в романе «Мастер и Маргарита». 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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...» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

двух - трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой.   

Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического 

мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 



1
1
1 

 

Р.Р. Сочинение 

Пр.д-ть Проза Марины Цветаевой 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз 

в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно - живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия Мандельштама   в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Р.р.Эссе. 

Алексей Толстой. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: 

проблематика и художественное своеобразие романа. Эпопея «Хождение по мукам» 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Эволюция «петровской темы»в творчестве А.Толстого 

Михаил Пришвин. Биография. Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм. 

Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело 

жизни. Р.р. Устный реферат. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 10 «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

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

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

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

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Р.р. Сочинение. Реферат. 

Пр.д-ть. 

Портреты современников в прозе Пастернака. 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

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

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Р.р. Сочинение. Реферат 

Пр.д-ть. Место Ахматовой в русской поэзии 
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Николай Алексеевич Заболоцкий. Биография. Первые поэтические публикации.

 Сборник «Столбцы». Трагедия поэта. Философский характер произведений Заболоцкого. 

Кредо поэта. Р.р. Сечинение-эссе. 

Пр.д-ть Философская лирика Заболоцкого. 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» 

роман эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 
повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 
Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 9 ценностей казачества. Образ 
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 
Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я л и те ра т ур ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Р.р. Реферат. Сочинение. 

Пр.д-ть. Трагедия великого перелома в творчестве Шолохова. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ О.Хаксли . «О дивный новый мир»: 

антиутопия. Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли» 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во 

фронтовой печати. Проза ВОВ. Поэзия. Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы 

«Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий 

Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву 

памяти». 

Р.р. Сочинение. Реферат. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие 

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

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я ли т е р а т ур ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи 

поэтов- фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70 -е 

годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

РУССКАЯ  ПРОЗА В 1950-2000 годы. Новый тип литературного 

процесса. Обновление повествовательных форм. 

Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др.  

 

2.2.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 
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Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лекси-ческой сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литератур-ного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки.   Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 
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Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологи-ческие 

и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические эн-циклопедии, словари 

и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологиче-ские, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использова-ние 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

11 класс 

«Русский язык и разновидности его употребления с исторической точки зрения- 2ч. 
Текст и его строение -10ч. 

Структура словесного произведения -3ч. Художественный текст и его признаки -3ч. 

Жанровая характеристика художественного текста- 4ч.. 
Выразительное чтение художественного текста как этап его интерпретации- 2ч. 

Методы и приемы анализа художественного текста 3ч. 

Формы художественной речи -2ч. 

Идейно-художественный уровень текста и его анализ - 5ч. 
 

 

2.2.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

10 класс 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

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

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

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

личность и Высшие начала). 

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

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

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 
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проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической 

значимости. 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

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

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то и 

найдѐшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

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

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

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

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

отношения в комедии. 

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

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

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

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

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

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

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

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

человека. 

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

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты 

разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

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

общества в рассказе. 

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

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 
Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

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

Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

11 класс 

Поэзия второй половины 19 – начала 20 веков. (4ч)   

Проза второй половины 19-начала 20 веков. (3ч)  

Донская проза 20 века.(4ч) 

Донская поэзия 20 века. (8 ч)  

Донские поэты–А.С.Пушкину.(4ч) 

Литературная критика и литературное краеведение (11ч) 
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2.4.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

10 класс 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место прожива-ния и как абстрактное 

понятие. Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы 

общения, как и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие 

счастливым отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Отношение родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и способы 

понять другую точку зрения. Семейные традиции и праздни-ки: знание истории своей 

семьи и влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи в 

формировании собственной идентичности. Официальный стиль общения. 

 

Здоровье 

Здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни, и как здоровое питание и 

занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, чтобы избежать 

переутомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем воздухе. Перспективы 

развития медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. Поход к врачу. 
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Кобратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. Советы заболевшему: 

что нужно сделать, если ты простудился / болит горло / высокая температура. 

 

Спорт 

Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и зимние виды 

спорта. Необычные виды спорта и раз-влечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при 

заняти-ях спортом. Экстремальные виды спорта: за и против. Как рассказать о любимом 

виде спорта. Любишь ли ты участвовать в соревнованиях? История Олимпийских игр; 

известные спортсмены и их спортивные достижения. 

 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Чем 

привлекает молодежь жизнь в большом городе? Городская инфраструктура. Какие 

возможности и преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, спорта, 

развлечений, культурной жизни. В чем преимуще-ства жизни в сельской местности и в 

небольших городах? Экологические проблемы больших городов. Сельское хозяйство. 

Описание места и региона, где ты живешь. Природа России и других стран. 

 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Научно-технические достижения в различных сферах жизни; 

наука и ученые прошлого и настояще-го; достижения древних цивилизаций. Новые 

информационные технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в 

недалеком будущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии служат 

на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в различных 

отраслях хозяйства и в повседневной жизни. Новые возможности и возможные опасности, 

связанные с использованием новейших технологий, такие как клонирование, генная 

инженерия и т.д. 

 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное поте-пление как следствие 

загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, 

вызванные глобальным потеплением, и последствия изменения климата. Возобновляемые 

источники энергии. Что такое возобновляемые источники энергии; способы получения 

«чистой» энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного дома. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. Уникальные природные зоны в России 

— «Столбы» и «Валдайский природный парк». Забота об окружающей среде на 

государственном и бытовом уровнях; необходимость сортировки и переработки мусора; 

влияние современных тех-нологий на окружающую среду. 

 

Современная молодежь. 

Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная 

поддержка членов семьи, история семьи, забота о старших членах семьи. Школа как важная 

часть жизни молодежи. Школа в прошлом, настоящем и будущем. Школьные друзья, 

школьная форма и школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены и как к ним 

подготовиться. Увлечения и интересы современ-ных молодых людей: их отношение к моде, 

музыке, искусству; наиболее популярные виды спорта и хобби среди молодежи; как 

распланировать свою жизнь, чтобы хватало времени и на учебу и на увлечения. 

Образовательные поездки: языковые школы, дистанционные курсы и другие возможности 

получения знаний и расширения кругозора в современном мире. 

 

Профессии 

Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны и востребованы в 
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наши дни. Какие профессии будут нужны в будущем. Важность инженерных профессий. 

Планы на будущее. Проблемы выбора профессии: факторы, влияющие на выбор 

профессии; какие профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных 

профессий. Образование и профессии. Как получить образование, необходимое для 

конкретной профессии; хобби, повлиявшее на выбор профессии; люди, добившиеся 

особенного признания в своей профессии; учеба на протяжении всей жизни как условие 

успеха в современном мире; известные университеты в России и других странах. 

 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Особенности истории Великобритании и других англоязычных 

стран; население и национальный состав; памятники древности и современные 

достопримечательности, привлекающие туристов. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. Национальные традиции, обычаи, праздники и 

фестивали; Путешествие по своей стране и за рубежом.Нормы вежливого поведения и 

правила этикета; стереотипы и что может вызвать культурный шок при несовпадении 

культурных норм; общение со сверстниками из других стран; переписка со сверстниками из 

других стран; как написать официальное письмо на английском языке. 

 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Роль иностранных языков в современном 

мире; практическое применение английского языка: для путешествий, образования, 

будущей карьеры; собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и что 

вызывает трудности; способы и технологии, помогающие в изучении иностранного языка; 

знакомство с произведениями англоязычных авторов. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Деятели науки, культуры, 

политики, оказавшие влияние на развитие обще-ства. Люди, добившиеся впечатляющих 

результатов в своей профессии. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и не-официального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог / полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарии точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание тек-стов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинеиный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описы-вать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова / план / вопросы. 

Типы текстов: сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 



1
1
9 

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произноше-нием в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, рассказ, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и 

точное восприятие информации в рас-пространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. 

 

Чтение 

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

проспектов). Использование различных видов чтения (ознако-мительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов / тех-ники, каталог товаров, 

сообщение в газете / журнале, интер-вью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на сайтах фирм / предприятии. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые ау-тентичные тексты 

различных стилей (публицистического, ху-дожественного, разговорного, научного, 

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

деловая переписка). 

 

Письменная речь 

Составление несложных связных текстов в рамках изучен-ной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события (short stories о реальных и вымышленных 

событиях); мини-статью (―An Anthem of My Generation‖). Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение писать текст в жанре репортажа с места 

событий с опорой на картинки и предложенную лексику. Умение письменно выражать 

свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной деятельности. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, план мероприятия, биография, 

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

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рам-ках изученной 

тематики. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
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Произношение звуков ан-глийского языка без выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

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

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетании, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down, get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражении и фраз (Сollocations: get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксиче-ских конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложении как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкции (например: It’s him who took the money. It’s time you talked to her.). Употребле- 

ние в речи предложении с конструкциями: ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенно-стях своей страны и страны / стран изучаемого языка, 

полу-ченные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и английского языков в совре-менном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.; 

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на английском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, зна-комство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкети-рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по про-екту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом, 

систематизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж и метапредметного характера. 

 

11 класс 

В курс английского языка входят следующие разделы лексики: 

1. World languages: local or global. 

2. The job of your dreams 

3. Heading for a better new world? 4.Where are you from?  

Фонетическая сторона речи 

Навыки четкого произношения и различия на всех звуков английского языка, 
соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в многосложных 

словах, соблюдение правильного ударения во фразах, соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Соблюдение эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося вместе со словарным запасом, 

накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 лексических единиц для 

продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц для рецептивного усвоения. 

Здесь находится информация о категоризации слов, о фразовых глаголах, средствах 

связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

Учащимся раскрывается суть новых грамматических явлений 
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Present РrogressiveРassive PastРrogressiveРassive Present РerfectРassive 

PastРerfectРassive Participles 

ing-formглаголов the Infinitive Сomplex Оbject 

Предусматривается регулярное обобщение и систематизация ранее пройденного 

грамматического материала (артиклей, видовременных форм глагола, активного и 

пассивного залога и др.) 

Компенсаторная компетенция 
Происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 

употреблять синонимы описать предмет, явление задать вопрос переспросить 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: пользоваться языковой в контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста) пользоваться 

подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

В области изучающего чтения формируются умения детального понимания 

прочитанного с целью использования полученной информации при решении различных 

коммуникативных задач( в процессе устного и письменного общения) 

В области просмотрового чтения и поискового чтения совершенствуются умения 

выборочно извлекать нужную информацию из текста4 определять тему текста в результате 

беглого просмотра: озаглавить его и др. 

Учебно-познавательная компетенция 

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе 

умений и формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: работать с двуязычными 

словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой, выполнять различные виды 

упражнений из учебника и рабочей тетради выполнять контрольные задания в формате 

ЕГЭ, участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

Социокультурная компетенция. 

В курсе широко используется лингвострановедческий материал, которые дают 

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными  ориентирами. 

Учебник содержит много фактов о проблемах, проблемах, возникающих у 

современных молодых людей в процессе их общения со сверстниками из разных стран, о 

проблемах, возникающих в собственной семье, в школе, об использовании английского 

языка во время путешествия.. 

 

 

2.2.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

10 класс. 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества Модернизация. проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время. 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.(5 часов). 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество 6 главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 
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массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического социализма. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал-демократии. Подъѐм рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений в обществе. 

«Новый империализм».Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока 

:Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала 

Первой мировой войны и еѐ причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четвертной союз и Антанта). Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1971 года 

и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- 

психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939гг.). (14 часов). 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- вовлечение 

в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост 

влияние социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил- образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции1917года. Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция. 

Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г. Образование Чехословакии 

и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения   в   1920-е 

гг. Парижская мирная конференция 1919г:нажежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по версальскому мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и еѐ противоречия. Новое соотношение сил послевоенного 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений в 

1920-е гг. Генуэзская конференция 1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 

1922г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920- 

е гг. формирование новых военно-политических блоков- Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе 
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от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Противоречия послевоенной 

стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 
охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 

1920-х гг. контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей партии)в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики в Германии: «Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., 

фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский 
режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели 

авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим 

М. Примо де Риверы в Испании –попытка создания корпоративного государства. 

Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922г. Коалиционного правительства к 

установлению в 1926году тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного 

государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929- 1933гг. и его масштабы. Человек и общество в 

условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсинианство как идеология и практика 

государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – 

свѐртывание демократии, государственный контроль, использования насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. : «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового 

курса» Ф.Рузвельта : закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях , закон о социальном 

страховании. Начало социально ориентированного этапа в развитии современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция 

американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы становления фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Нацистское общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 
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1930-е гг.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 года. Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта»( социалистов, коммунистов , либералов) во Франции в 1936г. 

Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года в Испании и свержение 

монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. Мятеж 

генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка 

мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и 

советский опыт. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения 

агрессора». Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. 

агрессивные действия Германии, Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин-Рим-Токио (1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо- 

франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX века. Положение в странах Востока в первой 

половине XX века. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. 

Синьхайская революция 1911-1912гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928-1937гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов).Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937- 

1945гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Генди и его учение. Компании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима 

Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в 

первой половине XX века.Факторы , способствовавшие и препятствовавшие модернизации 

в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Реформы Л. 

Карденаса 1934-1940гг. Развитие Мексики в первой половине XX века как пример 

эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933-1934гг.) и еѐ итоги. 

Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX века. Переход от картины мира, где царит окончательная 

истина, к пониманию мира с тоски зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к 

проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма(1880-1960-е гг.). 
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Символизм- идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, 

основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства- архитектуре, 

скульптуре, живописи, театре. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новы, параллельно с символизмом, направлений в 

искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства мира в конструктивизме. 

Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического 

реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного поколения». 

Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как 

новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в 

результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк- новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны , искусство на 

службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война.(5 часов). 

Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции 

в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война —составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт— 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско- 

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пѐрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго- 

Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне 

на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне 

в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки 

летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини 

в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз 

населения для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое 

уничтожение военнопленных гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные   армии   в   Греции   и   Югославии. Партизанская    война    в 

Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 

Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских 

войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе- 

феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 

4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 

августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 

г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. И разгром Квантунской 
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армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром 

нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила 

Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 

Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. 

Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. 

Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация 

Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. 

Конференция в Сан-Франциско и проблема мирного договора с Японией. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными 

преступниками. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее 

время». (1час). 

 

 «История России» 10 класс. 

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». (13 часов). 

Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические 

планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя 

накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершѐнность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна 

— лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с 

В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. 

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 
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республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата 

как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков 

в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Созыв и разгон Учредительного собрания .Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и еѐ последствия Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчѐтов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы 

Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и еѐ значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжѐнности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чѐрный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Глава II. Советский Союз в 1920―1930-е гг.(15 часов). 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой 

и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 
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разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 

от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 

гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического 

труда). Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х 

гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 

1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство советского 

общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 
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Повышение   общего   уровня   жизни.   Нэпманы   и   отношение   к   ним   в   обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение 

в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и еѐ особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры.    Развитие    спорта.    Освоение    Арктики.    Рекорды    летчиков.    Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная 

революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учѐные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в 

деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920―1930-е гг. 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (15 часов). Первый 

период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный 
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главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развѐртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 

гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учѐных. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско- 

германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение   правобережной   Украины   и   Крыма.   Наступление   советских   войск   в 



1
3
2 

 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после еѐ окончания. Война и общество. Военно- экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождѐнных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край (город Ростов-на-Дону и Ростовская область) в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

11 класс 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.Гонка вооружений. 

Берлинский и Карибский кризисы. 

Гонка вооружений. 

Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И.Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос.«Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. 

Войны и революции Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально- освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско- китайский 

конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
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«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально- экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 
культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 
зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 
политика Р.  Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г.«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. 

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое 

мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импорт замещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

   Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости 

странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и 

Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно 

и Сухарто. Страны Юго- Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. 

Изменение системы международных отношений.  Модернизационные процессы в 

странах Азии. 

Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 
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социально- экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

История России (1945-2018 гг.) 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры 

и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения  

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно- технической политике. Военный и гражданский 
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секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

 женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и

 интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики.«Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 
наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно- энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 
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движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. 

Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 
Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 

единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
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Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы.  Конверсия  оборонных  

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных  цен, пустые полки 

 магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством  программ перехода  к рыночной  экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение.  Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и 

историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину

 дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация  цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка 

курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 
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налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии.

 Проблемы формирования   гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных   ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

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

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни 

и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 
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бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования.Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

 
2.2.7. ГЕОГРАФИЯ  

10 класс 

Раздел 1.  Человек и  ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между 

человечеством и природой — миссия географической  науки.  Эволюция природы 

до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера 

взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и 

биосферы и среда жизни человека.  Взаимоотношения  людей с  природой на 

разных этапах  развития  цивилизации.  Индустриализация  и 

природопользование.  Возрастание   антропогенного   давления   на   Землю  в   ХХ — 

X X I  вв.  Техногенез,   его   нынешние   и   будущие   возможные   последствия. 

Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и 

полупустынных   районов   Африки,    Азии,    Австралии.    Вовлечение 

хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных 

территорий  на   Севере   России,   Канадском   Севере,  Аляске.   Освоение 

предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий  Мирового 

океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные   ресурсы    и    развитие    стран.    Многозначность    

понятия 

«ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как 

связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, 

ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, 

рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. 

Земельный  фонд  мира,   его   структура.   Обеспеченность   человечества 

пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресы Земли и 

перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным 

зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового 



1
4
0 

 

океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. 

Утилизация вторичного сырья. Возможности  России  в  развитии 

прогрессивных технологий. 

 

Раздел 2.  Политическая  карта  мира 

Формирование  политической  карты  мира.  Современная   политическая 

карта мира как итог нескольких тысячелетий еѐ формирования. Изменения 

политического облика мира на рубеже XX — X X I вв. Распад  ССС Р. 

Количественные и качественные  сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и 

границы государства. Делимитация и демаркация границ. Международ-ные 

территории и территории с неопределѐнным статусом. Формы правления 

государств — монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; 

критерии их выделения. 

Политическая  география  и  геополитика.  Территориальная 

дифференциация   политических    явлений   и   процессов.    Основные    

политические и военные союзы в современном мире. Организация Объединѐнных 

Наций, еѐ структура и  роль  в  современном  мире.  Специфика  России  как  

евразийской страны. 

 

Раздел 3.  Население  мира 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от 

медленного  до  ускоренного.  Суть  и  причины  демографического  в з р ы в а  в   ХХ  

в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. 

Депопуляционные процессы в развитых  странах.  Демографическая  ситуация  в 

России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой  состав  населения  мира. 

Этнический,  языковый   и   религиозный   состав   населения   мира,   крупных 

стран и   регионов.   Особенности   уровня   и   качества   жизни   населения   в  разных 

странах и регионах мира. Индекс человеческого развития ( ИЧР).  Миграции. 

Миграции населения — внутренние и  внешние.  Современные  миграционные 

процессы  в  мире.   Острая   проблема   социальной   адаптации   иммигрантов 

(Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и 

регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба 

мегалополисов. 

 

Раздел  4.  Культурная  география  мира 

География   культуры.   Сущность   культуры   и   многообразие   еѐ 

определений. Характеристики культуры как региональные (географические) 

индикаторы. Ландшафт  и  культура.   Климат  и   образ   жизни.   Этническая 

мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры. 

Всемирное культурное и природное наследие, место России в нѐм. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное 

распространение христианства, ислама, буддизма, крупных н а ц и о н а л ь н ы х  

р е л и г и й  

Современные цивилизации. Географические рубежи современных ци- 

вилизаций.  Цивилизации  Запада  и  цивилизации  Востока.  Культурные 
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районы мира. Глобализация и судьбы локальных культур. Вклад  России  в 

мировую культуру. 

 
Раздел  5.  География  мировой  экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структуры мировой 

экономики.  Динамика  и  тенденции  еѐ  развития  в   начале   X X I   в.   Четыре 

сектора мировой экономики. 

Социально-экономические     модели стран.         Государства

 аграрные

, аграрно-сырьевые,  индустриальные,  постиндустриальные.  Развитые   и 

развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и 

«аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые  страны  Западной  Европы; 

страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного р а з в и т и я 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая 

промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера  услуг. 

Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное 

географическое разделение  труда.  Отрасли  международной  специализации  

стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие 

международные   отраслевые   и   региональные   союзы   в   экономической   

сфере ( ЕС , Н АФ ТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и  транснациональные 

корпорации ( ТНК).  Внешние связи — экономические, научно-технические. 

Производственное    сотрудничество,    создание   свободных   экономических    

зон ( СЭЗ).  Международная  торговля  —  основные   направления   и   структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной 

экономике. 

 

11 класс 

Раздел 6. Регионы  и страны  мира (32ч) 

Географические регионы. Понятие о географическом  регионе.  Основные 

варианты  регионального  деления  мира.  Культурно-исторические   регионы   мира, 

их основные характеристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира  по  размерам 

территории,   численности   населения,   особенностям    населения    и 

географического положения. Экономические и социальные контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и 

типологические черты стран  и  регионов,  играющих  видную  роль  в 

функциональном механизме мировой политики и экономики. С Ш А и Канада. 

Страны   Латинской   Америки   (Бразилия,    Мексика).   Германия, 

Великобритания,  Франция.  Регионы   Западной   Европы   и   Центрально- 

Восточной Европы; Российская  Федерация  и  постсоветский  регион;  КН Р, 

Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и 

Северной  Африки;  Тропической  Африки  и  ЮАР ;  Австралии  и  Океании. 

Общие географические характеристики стран (по выбору). 

 
Раздел 7. Глобальные  проблемы  человечества (3 ч) 

Глобальные процессы.  Глобальные  процессы  и  человечество. 
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Континентальные,  региональные,   зональные,   локальные    проявления 

глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — 

естественно-научных   и   общественных.   Старые   и    новые    глобальные 

проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, 

продовольственная, демографическая, экологическая проблемы.  Проблема 

отсталости.  Характер,   масштабы,   острота,   региональные   проявления 

глобальных проблем. Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества.  

Общие  и специфические    экологические    проблемы    разных    регионов    Земли. 

Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, 

связывающие их воедино. Возможные пути решения (смягчения)  глобальных 

проблем. Место  и  роль  России  в   появлении,   обострении   и   возможном 

решении  (смягчении)  отдельных   глобальных   проблем.   Необходимость 

переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в 

исследовании глобальных проблем человечества. 

 

 

2.2.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

 10 класс 

Тема 1. Человек в обществе. 

Что такое общество?  Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Наука об обществе. 
      Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты.  

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность   человека. Биологическое   и   социальное   в   человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- 

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

Тема 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности 

и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 
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норм. Что заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия 

как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое   искусство.   Функции   искусства.   Структура   искусства. 

Современное искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая 

культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. 
Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право 

на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека 

на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные     отрасли. Гражданский      процесс.      Уголовный      процесс. 

Административная юрисдикция. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. 

Правовые основы антитеррористической   политики   Российского государства. 
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 
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Заключение. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного 

общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества.  

 

11 класс 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и еѐ измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издер-ки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Функции рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей   

финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая 

система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического развития 

России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Эконо-мические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и соци- альная ответственность. Связь экономической культуры   и   

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Со-циальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 

институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живѐм. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Тема III.  Политическая жизнь общества. 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. Сущ-ность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность   и   этапы политического процесса. Политическое 
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участие. Политическая культура. 

Заключение.      Общество       и       человек       перед       лицом       угроз       XXI       

в. 

 

 

2.2.9. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

10 класс 

1. Повторение (12 ч) 

Выражения. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Функции. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

2. Действительные числа (9 ч) 

Рациональные и действительные числа. Понятие о корне n-ой степени из 

числа. Арифметический корень натуральной степени. Степень с действительным 

показателем. Иррациональность числа. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

3. Степенная функция (10 ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

4. Показательная функция (9 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения 

и неравенства. 

5. Логарифмическая функция (14 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

6. Тригонометрические формулы (21 ч) 

Радианная мера угла. Определение синуса, косинуса и тангенса, их знаки. 

Тригонометрические тождества. Формулы сложения, двойного и половинного 

углов, приведения, суммы, разности и произведения. 

7. Тригонометрические уравнения (17ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Однородные уравнения. Различные приемы и методы решения 

тригонометрических уравнений. Системы тригонометрических уравнений. 

8. Итоговое повторение (13ч) 

Обобщить и систематизировать знания за курс 10 класса 

 

11 класс 

Глава 1. Тригонометрические функции ( 18ч). 

Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики. Периодичность функции, основной период. Обратные тригонометрические 

функции, их графики. 

 

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (18 ч). 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

обратной функции и композиции данной функции с линейной. 
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Глава III. Применение производной к исследованию функций (13 ч).  

 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

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

заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Глава IV. Первообразная и интеграл (10 ч). 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле 

как площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

 

Глава V. Комбинаторика (9 ч) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

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

Сочетания с повторениями. 

 
Глава VI. Элементы теории вероятностей (7 ч). 

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. 

 

Глава VII. Уравнения и неравенства с двумя переменными (7 ч). 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 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. 

 
Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (16 ч) 

 

2.2.10. ГЕОМЕТРИЯ  

10 класс 

1. Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей.Тетраэдр и параллелепипед. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
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4. Многогранники (18 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 

5. Векторы (10 часов) 

Понятие вектора. Действия с векторами. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

6. Повторение. Решение задач (8 часов) 

Систематизировать знания учащихся за курс геометрии 10 класса. 

 

11 класс 

1. Цилиндр, конус, шар (20 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечѐнный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная и плоскость к сфере. Площадь сферы. 

2. Объѐмы тел (20 ч) 

Понятие объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐм прямой призмы. Объѐм 

цилиндра. Вычисление объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла. Объѐм 

наклонной призмы. Объѐм пирамиды. Объѐм конуса. Объѐм шара и его частей. Площадь 

сферы. 

3. Метод координат в пространстве (19 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

 
4. Итоговое повторение (8 ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, 

конус, шар. Площади их поверхностей. Объѐмы тел. 

 

2.2.11. ИНФОРМ

АТИКА 10 класс 

1. Информация и информационные процессы (7 часов) 

Информация. Ее свойства и виды. Информационная культура и 

информационная грамотность. Этапы работы с информацией. Некоторые 

приемы работы с тестовой информацией. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 15. 

Подходы к измерению информации. Содержательный подход к 

измерению информации. Единицы измерения информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 13. 

Информационные связи в системах различной природы. Системы 
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управления. Информационные связи в системах. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 3. 

Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Поиск 

информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 5. 

Передача и хранение информации. Передача информации. Хранение информации. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 4. 

Входной мониторинг. Контрольная работа. 

 

2. Компьютер и его программное обеспечение (4 часа) 

История развития вычислительной техники. Этапы информационных 

преобразований в обществе. История развития устройств для вычислений. 

Поколения ЭВМ. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 6. 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. 

Архитектура персонального компьютера. Перспективные направления 

развития компьютеров. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 7. 

Программное обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 8 . 

Файловая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые 

структуры. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 10. 

 

3. Представление информации в компьютере (9 часов) 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие 

сведения о системах счисления. Позиционные системы счисления. Перевод 

чисел из q-ичной в десятичную систему счисления. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 11. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. 

Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод 

целого числа из системы с основание p в систему счисления с основанием q. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 12. 

Перевод чисел десятичного числа в систему счисления с основанием q. 

Перевод целого числа из системы с основание p в систему счисления с 

основанием q.Быстрый перевод чисел в компьютерных системах счисления. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 1. 

Контрольная работа. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в 

системе счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с 

основаниемq. 

Умножение чисел в системе счисления с основаниемq. Деление чисел в системе 

счисления с основаниемq. Двоичная арифметика. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 14. 

Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. 

Представление вещественных чисел. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 16. 

Кодировка ASCII и ее расширения. Стандарт Unicode.Информационный объем 

текстового сообщения. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 19. 

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию 

графической информации. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая 



1
4
9 

 

модель HSB. Цветовая модель CMYK. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 9. 

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие 

звукозаписи. Оцифровка звука. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 20. 

 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики (10 часов) 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. 

Операции над множествами. Мощность множества. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 17. 

Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Логические 

операции. Логические выражения. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 

Алгебра логики. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества 

истинности. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 21. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. 

Решение логических задач. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 

Контрольная работа. 

Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры логики.  

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 18. 

Преобразование логических выражений. Логические функции. Составление 

логического выражения по таблице истинности и его упрощение. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 22. 

Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. 

Триггер. Логические задачи и способы их решения. Решение логических задач 

методом упрощения логических выражений. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 

Логические задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и 

лжецах. Задачи на сопоставление. Табличный метод. Решение логических задач 

методом упрощения логических выражений. 

Практическая работа. Разбор решения задания ЕГЭ 23. 

5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

(4ч) 

 

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды

 программного обеспечения для обработки текстовой информации. Создание текстовых 

документов на компьютере. Средства автоматизации процесса создания документов. Совместная 

работа над документами. Оформление реферата. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 1-8.Объекты компьютерной графики. Компьютерная 

графика и ее виды. Форматы графических файлов. Понятие разрешения. Цифровые фотографии. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 9-18.Компьютерные презентации. Виды компьютерных 

презентаций. Создание презентации. 

Повторение. Решение задач ЕГЭ 19-23. 

 

2.2.12. ФИЗИКА 

10 класс (70ч в год, 2 часа в неделю). Механика - 25 часов 

 

Кинематика 8 

Динамика и силы в природе 9 
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Законы сохранения в механике. Статика 8 

 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы 

ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-

вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Основное 

утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для  объяснения  движения  небесных тел  и для 

развития космических исследований. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика - 23ч 

Основы МКТ 11 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твѐрдые тела 4 

Термодинамика 8 

 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния   идеального   газа.   Уравнение   Менделеева—   Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 

двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 

охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 
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Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика - 20ч 

Электростатика 8 

Постоянный электрический ток 6 

Электрический ток в различных средах 6 

Повторение 1 

 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полнойцепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p— n переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 класс 

Раздел I. Электродинамика (продолжение) (15 часов) 

Тема 1 «Магнитные явления» (15 часов) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера.  Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность.  Энергия  магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
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Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение магнитной индукции» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

Контрольная работа № 1 «Магнитные явления» 

Раздел II. Электромагнитные колебания и волны (50 часов) 

Тема 2 «Электромагнитные колебания» (18 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»   

Контрольная работа № 2 «Электромагнитные колебания» 

Тема 3 «Электромагнитные волны» (8 часов) 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Излучение электромагнитных 

волн. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации 

Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. 

Контрольная работа № 3 «Электромагнитные волны» 
 

Тема 4 «Оптика» (19 часов) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Демонстрации 
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Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа № 5 

«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой волны» 

Контрольная работа № 4 «Световые волны» 

Тема 5 «Специальная теория относительности» (5 часов) 

Постулаты специальной теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Релятивистская динамика. Дефект 

масс и энергия связи. Связь массы с энергией. 

Раздел III. Квантовая физика (28 часов) 

Тема 6 «Физика атома» (14 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Строение атома. Давление 

света. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов. Лазеры. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Лабораторная работа № 7 

«Наблюдение линейчатых спектров» 

Контрольная работа № 5 «Световые кванты» 

Тема 7 «Физика атомного ядра» (14 часов) 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Контрольная работа № 6 «Атом и атомное ядро» 

Раздел IV. Строение Вселенной (6 часов) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
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Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звѐзд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звѐзд, источники энергии. Физические ха- рактеристики 

звѐзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Наша Галактика и 

место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

 

 

2.2.13. АСТРОНОМИЯ 

10 класс 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 часов) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Контрольная работа Темы проектов или 

исследований 

Наблюдения 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические 

основы астрономии». 

1.«Определение скорости 

света по наблюдениям 

моментов затмений спутника 

Юпитера».-д/з 

(невооруженным        глазом): 
«Основные созвездия и 

наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их 

положения с течением 

времени», 

«Движение Луны и смена ее 

фаз» 

 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

 

Контрольная работа Практическая работа 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение 
Солнечной системы». 

С планом Солнечной системы 

 

Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты- 

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты- 

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 
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Контрольная работа Темы проектов или 

исследований 

Практическая работа 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Природа тел Солнечной 
системы». 

1.«Определение высоты 

гор на Луне по способу 
Галилея» 

«Две группы планет 

Солнечной системы». 

 

Солнце и звезды (6 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы 

 

Контрольная работа Темы проектов или исследований Проверочная 

работа 

Контрольная работа № 4 

по теме «Солнце и 

звезды». 

1. «Определение условий видимости планет в 

текущем учебном году», 

2. «Определение температуры Солнца на 

основе измерения солнечной постоянной», 

3.«Наблюдение метеорного потока», 

4.«Определение расстояния 

до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса», 

5. «Изучение переменных звезд 

различного типа». 

«Солнце и 

Солнечная 

система». 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Темы проектов или исследований 

1.«Исследование ячеек Бенара». 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 
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связей 

2.2.14. ХИМИЯ 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. 5-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных 

связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное состояние атома углерода. 
Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология, номенклатура и изомерия. лр
2
-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены   (ароматические    углеводороды).    Изомерия    и    номенклатура.    Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
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Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твѐрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды.   Глюкоза.   Фруктоза.   Олигосахариды.   Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие   органические    соединения.    Амины.    Аминогруппа.    Анилин. 
Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. Химия и 

здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный 
номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и  превращения энергии. 

Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, 

s-, р-, d- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм.   Полиморфные    модификации.    Аллотропия.    Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 
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разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования.Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы 

(суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация.
 Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные

 условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. 

Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Лѐгкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. Чугун. 

Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 
кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чѐрная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

 
 

2.2.15. БИОЛОГИЯ  

10 класс 

Биология как  комплекс  наук  о  живой  природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания,  использу- 

емые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. 
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Биологические системы как предмет изучения  биологии.  Основные  кри- 

терии живого. Уровни организации живой природы. 

Структурные  и  функциональные  основы  жизни 

Молекулярные  основы   жизни.   Неорганические   вещества,   их   значение. 

Роль  воды  в  составе  живой  материи.  Органические   вещества   (углеводы,   ли- 

пиды, белки, нуклеиновые кислоты,  АТФ ) ,  их  строение  и  функции.  Био- 

полимеры. Другие органические вещества клетки. 

Клетка — структурная и  функциональная  единица  организма.  Цитоло- 

гия, методы цитологии. Современная клеточная теория. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки,  их  функции. Строение и 

функции хромосом. 

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический 

обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Биосинтез белка. Геномика. Вирусы —  не- 

клеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

 
Организм 

Организм —  единое  целое. 
Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций ор- 

ганизма, гомеостаз. 

Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у рас- 

тений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  Причины  нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния  алкого-ля, 

никотина,  наркотических  веществ  на   эмбриональное   развитие   человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. За- 

коны наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреж- 

дение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная из- 

менчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ направ- 

ления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Примерный перечень лабораторных и   практических работ (на 

выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

2. Техника  микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

5. Сравнение строения клеток  растений,  животных, грибов  и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение  плазмолиза  и  деплазмолиза  в  клетках  кожицы  лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 
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растительных и животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций . 

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение  каталитической  активности  ферментов  (на  примере   амилазы 

или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

13. Изучение  хромосом  на  готовых  микропрепаратах. 

14. Изучение  стадий  мейоза  на  готовых  микропрепаратах. 
15. Изучение  строения  половых  клеток  на  готовых  микропрепаратах. 

16. Решение  элементарных  задач  по  молекулярной  биологии. 

17. Составление элементарных  схем скрещивания. 

18. Решение  генетических  задач. 

19. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

20. Составление и анализ родословных человека. 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина.  Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микро-эволюция и макроэволюция. Вид, 
его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции. 

Развитие жизни  на  Земле 

Гипотезы  происхождения   жизни   на   Земле.   Основные   этапы   эволюции органического мира 
на Земле. Многообразие  организмов  как  результат  эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека,  их  происхождение  и единство. 

Организмы и  окружающая  среда 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к 
действию экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз.  Экосистема.  Разнообразие  экосистем.   Взаимоотношения  популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в  экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Роль  человека  в  биосфере.  Глобальные  антропогенные  изменения  в  биосфере. 

Проблемы   устойчивого   развития. 

Перспективы  развития  биологических  наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

3. Описание фенотипа. 

4. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

5. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера. 

6. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

7. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
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8. Методы измерения факторов среды обитания. 

9. Изучение экологических адаптаций человека. 

10. Составление пищевых цепей. 

11. Изучение и описание экосистем своей местности. 

12. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

13. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

2.2.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

10 класс 

Социокультурные основы: Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Спортивно- 

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы: Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной 

военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных 

действий (гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Особенности техники 

безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные 

мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальны форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Закрепление навыков закаливания: Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. 

Волейбол: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники 

приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Терминология волейбола. 

Влияния игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях волейбола. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Баскетбол: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия 

против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 
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Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. Терминология баскетбола. 

Влияния игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Футбол: Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по 

мячу. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, 

перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые 

тактические действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. 

Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики: Пройденный в предыдущих классах 

материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений 

рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, 

лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, 

махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 

см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя 

на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастических упражнений. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика: Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег 

на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в 

длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых 

шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 

700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и 
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полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель 

(2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике 

и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний: Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- 

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

11 класс 

Социокультурные основы: Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жиз- недеятельности, труду и защите Отечества. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 

Психолого-педагогические основы: Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнени- ями профессионально ориентированной, и оздоровительно-

корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. Основные технико-тактические 

действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. Основы начальной военной физической подготовки, 

совершенствование основных прикладных двигательных действий (гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно- 

массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. Особенности техники безопасности и 
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профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальны форм занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Закрепление навыков закаливания: Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. 

 

Волейбол (18 час): Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего 

удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Терминология 

волейбола. Влияния игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях волейбола. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

 

Баскетбол (15 час): Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра 

по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Терминология баскетбола. Влияния игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

 

Футбол (18 час): Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары 

по мячу. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, 

перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые 

тактические действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. 

Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (16 час): Пройденный в предыдущих 

классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, 

булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 

120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках 

с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя 

на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 
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Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастических упражнений. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой.  

Легкая атлетика (33 час): Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег 

на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в 

длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых 

шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 

700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель 

(2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег 

с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в 

занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний: Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

2.2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико- 
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биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания-5 часов. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 
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безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства- 5 часов. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях-5 часов. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз-5 часов. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Глава 5. Особенности военной службы в Российской армии -5 часов. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России, борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни Глава 6. Основы здорового образа жизни -4 часов. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 
Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях-4 часа. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 

 

 

2.2.18. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

10 класс 

Введение (1 час) 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Культура исследования и проектирования (10 час) 

Проект. Технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, 

организационные, смешанные проекты. Анализ проектов. Проектирование. Проект 

«Крымский мост». Проект П.А. Столыпина. Проектно-конструкторская деятельность. 

Конструирование. Технические проекты. Социальное проектирование. Волонтѐрские 

проекты: социально-культурные, информационно-консультативные, экологические. Анализ 
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проектов сверстников. Компьютерное моделирование. Математическое моделирование. 

Исследование. Задача, цель, объект, предмет, субъект и метод исследования. Гипотеза. 

Самоопределение (5 часов) 

Глобальные проблемы. Создание элементов образа будущего. Формирование 

отношения к проблемам. Проектные движения. Первичное самоопределение. Обоснование 

актуальности темы для проекта или исследования. 

Замысел проекта (6 часов) 

Проблема. Позиция. Профессиональная позиция. Цель. Формулирование цели. 
Задача. Результат. Акция. Ресурс. Бюджет. Информационный ресурс. 

Условия реализации проекта (4 часа) 

Планирование. Прогнозирование. Спонсор. Инвестор. Благотворитель. 

Кредитование. Бизнес-план. Венчурные фонды и компании. Бизнес-ангелы. Долговые и 

долевые ценные бумаги. Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. Сторонники и 

команда проекта. Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ (9 часов) 

Предварительная защита. Эксперт. Критерии анализа и оценивания проектной 

работы. Оценивание проектов сверстников. Оценка начального этапа исследования. 

 

11 класс 

Введение (1ч) 

Краткое повторение изученного материала 10 класса. 

Трудности реализации проекта (5ч) 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Рефлексия. Риски 

проекта. Факторы риска. Стартап. Анализ и сравнение проектных замыслов. 

Краеведческий проект. Анализ проектов сверстников. 

Дополнительные возможности улучшения проекта (9ч) Изобретение. 

Технология. Технологические долины. Агротехнологии. Инфраструктура. 
Базовый процесс. Вспомогательные процессы. 

Социологический процесс. Генеральная совокупность. Интервью. 

Анкетирование. Интернет-опрос. Выборка респондентов. Ошибка выборки. Анкета. 

Управление оформлением и завершением проектов (12ч) 

Способы и формы представления данных. Работа в сети Интернет. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 

Требования к оформлению проектной работы. Критерии анализа и оценивания 

проектной работы. Публичное выступление. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать 

на незапланированные вопросы. Подготовка авторского доклада. 

 

Презентация и защита проекта (2ч) 

Представление результатов индивидуального проекта. 

Рефлексия (5ч) 

Самооценка индивидуального проекта. Основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные 

законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная 

система стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат 

соответствия. Патентное право в России. 
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2.3.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно- 

исследовательского проектирования. 

 

Рабочая программа СОО по предмету должна содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку. 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности, элективным курсам, 

дополнительному образованию должна иметь следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку. 

3. Результаты освоения курса. 

4. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

Титульный лист содержит следующие сведения: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 записи рассмотрения, согласования и принятия; 

 гриф утверждения в правом верхнем углу «Утверждаю» (без кавычек) и 

реквизиты документа: приказ директора, номер, дата, подпись, расшифровка подписи); дата 

утверждения рабочей программы соответствует дате утверждения основной 

образовательной программы; 

 название учебного предмета (курса), для изучения которого написана программа, 
указание класса, 

 количество часов в течение учебного года, недели; 

 фамилия, имя и отчество (или инициалы) разработчика программы; 

 название населенного пункта; 

 год разработки программы. 

 
В пояснительной записке конкретизируются: 

учебно-методические материалы и нормативно-правовые документы, на основании 
которых разработана рабочая программа; 

общее количество часов, отведенное на освоение программы в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком; 

срок реализации программы. 

 
Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

конкретного учебного предмета, курса определяются в соответствии с требованиями 

ФГОС, на основе образовательных программ начального общего, основного общего 
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образования (раздел «Планируемые результаты»), Примерных общеобразовательных 

программ по предмету, курсу. 

В данном разделе рабочих программ по предметам указываются виды деятельности 

учащихся, предусмотренные при достижении планируемых результатов; 

По данной структуре разрабатываются рабочие программы, реализующие 

требования ФГОС СОО. Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин, курсов и курсов внеурочной деятельности регламентируется локальным актом 

школы – Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), реализуемых школой. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности для 10 - 

11 классов являются  приложением. 

Программы курсов внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью (далее ВД), в рамках реализации федерального 

государственного стандарта среднего общего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся, воспитание трудолюбия, 

ответственности, формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его освоения; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

предметам, на развитие своих интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 

 

Принципы реализации программ ВД: 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

Реализуемая модель организации ВД     - оптимизационная модель (т.е. за счет 

внутренних материально-технических и кадровых ресурсов школы). 

 

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования в МБОУ Лиховской СОШ. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
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социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана 

стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества XXI века, являясь одним 

из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его усилий по 

утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только 

обеспечить преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать 

воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими 

людьми и природой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа   духовно-нравственного    воспитания    и    социализации 

учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами: 

МУК «Комиссаровский СДК», ГЦВР «Досуг» г.Красный Сулин, музыкальная школа 

микр. Лиховской г. Каменска - Шахтинского, туристическое агенство г. Каменска - 

Шахтинского, сельская библиотека. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности ученика поступать согласно 
своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

 области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 области формирования семейной культуры. 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Гражданско - патриотическое воспитание - «Я и Отечество» 

- воспитание уважения к нравам, свободам и обязанностям человека; 
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержание таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и  правовое государство»,' «гражданское общество», об этических 

категориях  «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.; 
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-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение мероприятий  в рамках 

гражданско-патриотического 

воспитанияобучающихся через учебную 

и внеклассную деятельность (в 

соответствии с планом школы): 

Сентябрь, 

декабрь, май, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

2 Участие во Всероссийской 

гражданин России!» 

акции «Я - Сентябрь классные 

руководители, 
учитель истории 

3 День памяти   трагических 
Беслане. 

событий в г. Сентябрь ЗДВР 

4 Выборы президента детской организации 
«Школьная страна». 

 ЗДВР, классные 
руководители 

5 Участие в районной научно-практической 

конференции Красносулинского филиала 

Донской академии наук юных 
исследователей 

По графику Учителя - 

предметники 

6 Участие в районном конкурсе знатоков 

Конституции России и избирательного 
права 

По графику Учитель 

обществознания 

7 Участие в районной краеведческой 
конференции 

По графику Учителя - 
предметники 

8 Неделя Воинской славы Декабрь Старшая вожатая, 
классные 

руководители 

9 Месячник «Оборонно – массовой работы»: 

Конкурсы стихов, рисунков, викторины. 

Конкурсы: «Армейский калейдоскоп», 

«Рыцарский турнир» 
 

Спортивные соревнования по стрельбе, 

мини – футболу, волейболу. 

Митинг, посвящѐнный освобождению х. 

Лихого. 

Уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне 

Участие в районном фестивале «Гвоздики 

Отечества» 

Январь - 

февраль 

Классные 

руководители, 

учитель ФК и ОБЖ 

10 Мероприятия, посвященные   Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

Акция «Георгиевская ленточка», Уроки 

мужества, 

Встречи с труженниками тыла, детьми 

войны, участниками боевых конфликтов 

Акция «Ветераны рядом с нами» (шефство 

Май классные 

руководители 
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 над детьми войны, труженниками тыла, 
участниками боевых конфликтов) 

  

11 Мероприятия, посвященные Дню России Июнь Вожатый в лагере 

12 Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

Май классные 

руководители 

13 Работа школьного музея: Сентябрь - май Учитель истории 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе ведѐтся работа по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию, которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

2. Духовно – нравственное, социокультурное воспитание «Я- Я» 

Формирование у обучающихся: 
- ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития 

взаимодействия национальных культур; 

- набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразий и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями 

свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- комплексного мировоззрения, опирающеюся на представления о ценностях 

активной жизненной позиции нравственной ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

-уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России 

- дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию: 

- ответственного отношения к слову как к поступку; 
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- знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире 

- представление о таких понятиях как «толерантность», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Проведение классных  часов на 

нравственную  тему и  духовное 
воспитание 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители 

2 Проведение   единого   классного 

часа, посвященного «Дню народного 

единства» 

Ноябрь Учитель истории, 
учителя - 

предметники 

 Неделя толерантности Ноябрь классные 
руководители 

3 Мероприятия, направленные на 

формирование  коммуникативной 
культуры обучающихся 

В течение учебного 

года 

Кл. руковод. 

4 Акции по профилактике 
экстремистских проявлений 

Ноябрь, апрель Кл. руковод. 

5 Акции «Мы разные, но мы вместе» Ноябрь, апрель Кл. руковод. 

6 Месячники безопасности Сентябрь, май Кл. руковод. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школ 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в Совете школы 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников: 

 День матери; 

 Праздники, посвящѐнные 23 февраля, 8 марта; 

 индивидуальные консультации (психологическая и педагогическая). 

 

Планируемые результаты: 

 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и экологии - «Я и планета» 
 

Формирование: 

- у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества дли личности, общества и государства; 

- условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

- компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- лидерских качеств и развитие организаторских   способностей,   умение 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

- дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам трудa, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде 

-ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

- экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Мероприятия, направленные на 

воспитание  положительного 

отношения к труду и творчеству 

учащихся образовательных 

учреждений через учебную и 
внеклассную деятельность 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

учитель технологии, 

родительский 

комитет 

2 Совершенствование    и 

психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональной 

ориентации школьников с учетом 

введения ФГОС  нового 
поколения. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

3 
Организация детских конкурсов 

экологических проектов озеленения и 

благоустройства школьного двора, 
своего населенного пункта 

Октябрь, апрель, май Учитель биологии, 

родительский 

комитет 

4 Операция «Чистый двор» Август, октябрь, Волонтѐры 
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  апрель  

5 Декада по профориентации Март ЗДВР 

6 Участие в акции «Каждой пичужке- 
по кормушке» 

Январь-февраль Учитель биологии 

7 Участие в операции «Родник» Май;август Волонтѐры 

8 Операция «Скворечник» апрель Учитель биологии 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий. 

 Проведение родительских собраний. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях. 

 

4. Здоровьесберегающее воспитание «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Формирование у обучающихся: 

- культуры здорового образа жизни, ценностных представлении о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

-представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Мероприятия, направленные на 

здоровьесберегающее воспитание 

обучающихся через учебную и 
внеклассную деятельность 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

учитель ФК 

2 Обеспечение  углубленного 

медицинского осмотра детей 

(диспансеризация), систематический 

контроль состояния здоровья 
обучающихся 

В течение учебного 

года 

Фельдшер ФАП 

3 Единый День здоровья Апрель Учитель ФК, 

классные 
руководители 

4 Единый День отказа от курения Май Фельдшер ФАП, 
администрация 

5 Конкурс рисунков «Школа-территория 
здоровья» 

Октябрь, апрель Учителя ИЗО, 
начальных классов 

6 Месячник «За здоровый образ 

жизни» 

Сентябрь, март, май Учитель ФК, 
классные 

руководители 

7 Месячник «Я живу! Я люблю Ноябрь ЗДВР 
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 жизнь!»   

8 Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь Психолог, кл 
руковод. 

9 Участие в президентских состязаниях 

школьников 

В течение учебного 

года 

Учитель ФК 

10 Организация и проведение 

тематических классных часов «Твой 

выбор» 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

11 Участие в районном 
легкоатлетическом кроссе 

Сентябрь Учитель ФК 

12 Уроки здоровья В течение года Кл. рук. 

13 Школьные соревнования: 

По волейболу 

По теннису 

По шахматам 

Турслѐт 

Школьные Олимпийские игры 

В течение года Учитель ФК 

14 Викторины по ЗОЖ В течение года Кл. рук. 

15 Беседы по сохранению своего 
здоровья 

По плану Кл.рук. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в школе, дома, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога для учителей физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся. 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

 

5. Культуротворческое и эстетическое воспитание «Я и культура» 

Формирование: 
-у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- условий для проявления и развитии индивидуальных творческих способностей; 

- представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

представлений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 
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-дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Мероприятия, направленные на 

развитие культуротворческого и 

эстетического   воспитания   обучающихся 
через учебную и внеурочную деятельность 

В течение 

учебного года 

Кл. орруковод. 

2 Участие в районном фестивале «Мир 

начинается с детства» 

Апрель Учитель музыки 
Классные 

руководители 

3 Участие в районной выставке декоративно 
– прикладного искусства 

Май Учитель 
технологии 

4 Осенний бал «Мисс осень» октябрь Кл.рук. 

5 Новогодние фантазии Декабрь Кл.рук. 

6 Вечер встречи с выпускниками школы февраль ЗДВР 

7 День юмора 
 

«Юморина» 
Конкурс веселых плакатов 

апрель Кл.рук. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий. 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социум 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

6. Правовое воспитание и культура безопасности «Я и право» 

Формирование: 
- у обучающихся правовой культуры, представлении об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры; 

- представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту 

на отдыхе 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Мероприятия, направленные на правовое 

воспитание и культуру безопасности 

обучающихся через учебную и 
внеклассную деятельность 

В течение 

учебного года 

Кл.рук. 
Учитель ОБЖ 

2 Анализ состояния детского дорожно- 
транспортного травматизма 

По четвертям Кл.рук. 
Учитель ОБЖ 

3 Месячник безопасности Сентябрь, май Кл.рук. 
Учитель ОБЖ 

 

4 
Проведение недель, месячников, зачѐтов 

по ПДД «Школа безопасности» 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД, Кл.рук. 

Учитель ОБЖ. 

5 Декада правовых знаний Декабрь Учитель 

обществознания 

 

6 
Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства 

4 ноября Классные 

руководители, учитель 

истории 

 

7 
Организация и проведение среди 

школьников пропаганды, 

направленной на недопущение 

разжигание расовой, национальной, 

религиозной и социальной розни 

В течение года Классные руковод. 

 

8 
Проведение внеклассных 
мероприятий, посвященных 

Конституции Российской Федерации 

декабрь Классные 
руководители, 

9 Всероссийская Акция «Безопасное 

детство!» 

Август - март Руководитель отряда 

ЮИД,Кл.рук. 

Учитель ОБЖ 

10 Обновление школьных стендов «Уголок 

безопасности» 

Август, сентябрь Кл.рук. 
Учитель ОБЖ 

 

7. Воспитание семейных ценностей «Я и семья» 

Формирование у обучающихся: 
- ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- знаний в сфере этики и психологии семейных отношений 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 Мероприятия, направленные   на   воспитание 
семенных ценностей обучающихся 

В течение 
учебного года 

Кл. руковод 

2 Проведение бесед и классных часов для 

обучающихся на тему семейных ценностей 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

3 Проведение Дней открытых дверей с 

посещением  родителями уроков и 
внеклассных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 
родительский 
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   комитет, 
администрация 

4 Организация участия родителей 

мероприятиях, праздниках, соревнованиях, 

конкурсах семейного творчества 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет, 

администрация 

5 Координация   работы родительского 
комитета 

В течение 
учебного года 

Администрация 

6 Организация   и научно-методическое 

сопровождение    мероприятий по 

психолого-педагогическому и 

правовому просвещению родителей 

(законных представителей) 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители 

7 Мониторинг социальных и 
педагогических проблем семей 

Декабрь, май Кл. 
руководители 

 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания социализации 

обучающихся 

 

Принцип социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся: 

 нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 -социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 -индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 -интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 -социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

- Цикл часов общения социальной компетентности - «Азбука юного гражданина», 

«Школа – правовое пространство» 

Данный цикл направлен на создание и развитие системы гражданского 

образования, формирование активной жизненной позиции, приобщение к нравственным и 

духовным ценностям и формированию уважительного отношения к праву как социальной 

ценности. 

Для проведения курса привлекаются педагоги, инспекторы КДН и ОДН ОВД, 
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психологи и т. д. 

 

2.4.1. ПРОГРАМММА «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

Цель программы: формирование и развитие социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое и настоящее 

своей Родины. 

 Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

 Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом 
образе жизни. 

 Активизация поисковой и исследовательской работы учащихся для пополнения 
материалов и экспонатов школьного музея. 

 Подготовка экскурсоводов. 

 Воспитание у обучающихся готовности к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Понятие патриотизм включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства, свободы и 
независимости; 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за достижения своей страны; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, будущее, способности 

укреплению могущества и расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
Основные направления: 

Духовно-нравственное – осознание учащимися высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

Историко-краеведческое – осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Гражданско-патриотическое воспитание – формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему 

народу и выполнению конституционного долга. 

Социально-патриотическое – активизация духовно-нравственной и культурно- 

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувства благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого 

возраста. 

Военно-патриотическое – формирование высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружѐнной защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций. 

Героико-патриотическое – пропаганда героических профессий, знаменательных 
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героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям. 

Спортивно-патриотическое – развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины. 

В программе отражены различные формы работы с детьми и родителями: 

 Уроки-путешествия 

 Уроки-мужества 

 Экскурсии 

 Вечера памяти 

 Встречи поколений 

 Акции 

 Составление летописи 

 Военно-спортивные игры 

 Конкурсы рисунков и стихов, выставки 

 Выпуск газет 

 Викторины 

 Фестивали патриотической песни 

 Соревнования и т.д. 

 

Проект «От школьного самоуправления к «Школе Лидера» 

 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном 

мире становятся мобильность, конкурентоспособность. Очень важно, чтобы подростки 

научились правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем. Для 

собственной успешности в жизни необходимы определенные знания и умения, с помощью 

которых можно определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать ее 

в рамках определенной деятельности. Во взрослой жизни стать востребованными и 

конкурентоспособными смогут люди особой энергетики, особого понимания проблемы, со 

своеобразным набором свойств и качеств. Таких людей принято называть лидерами, 

способными взять на себя инициативу и ответственность за принимаемые решения. 

Человек приобретает первые лидерские качества в школе и, несомненно, школьному 

самоуправлению отводится первое место по подготовке лидеров. Проблема организации 

ученического самоуправления относится к числу наиболее актуальных проблем 

современного образования и воспитания. Но, говоря о создании органов школьного 

самоуправления необходимо не забывать об эффективности их деятельности. 

Самоуправление развивается успешно и дает высокий результат при условии 

постоянного обучения учащихся в рамках специально организованной школы актива и в 

повседневной самоуправленческой деятельности. Таким образом, в нашей школе возникла 

необходимость в организации постоянно действующей «Школы лидера». 

Данный проект – это модель органов ученического самоуправления «Школьная 

страна» в воспитательной системе школы. 

Цель проекта: воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой 

кпринятию ответственности за свои решения и полученный результат на себя, стремящейся 

к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Задачи проекта: 

 Создание условий для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых 

для лучшей адаптации учащихся в обществе, их социализации и личностного развития. 

 Обеспечение педагогической поддержки лидерам в детском коллективе. 

 Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности. 

 

Значимость данного проекта заключается в: 
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 Решении проблем школы: 

 низкой социальной активности учащихся; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования школы. 

 Выявлении, стимулировании и подготовке лидеров, вовлечении их в интересную 

социально значимую деятельность; 

 Разработке и внедрении своей модели органов ученического самоуправления. 

 

Работа с ученическим коллективом. 

«Воспитание великое дело им решается участь человек» - эти хорошо известные 

слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но и приобретают ещѐ 

большую значимость в наше тревожное и нестабильное время. Ведь действительно сейчас 

как никогда ранее судьба человека зависит от того, как он воспитан. 

Усилия педагогов нашей школы направлены на формирование человека, умеющего 

строить достойную жизнь в достойном обществе, развитие у учащихся таких качеств, как: 

 Творческая инициатива; 

 Умение ставить цели и достигать их; 

 Самостоятельно принимать решения в личных и общественных проблемах; 

 Умение нести ответственность за себя и других. 

Для воспитания этих качеств на первый план выходит необходимость ученического 

самоуправления. Только самоуправление может дать обучающемуся самостоятельное, 

правильное поведение, сформировать негативное отношение к таким отрицательным 

явлениям как безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы, повышению самостоятельности обучающихся, расширению 

демократических форм управления на общем собрании школьников в 1999 г. было принято 

решение о создании детской организации со своей структурой и символикой. (Символику 

см. Приложение) 

Наша детская организация называется «Школьная страна», которая объединяет 17 

городов (классы). 

Девиз нашей организации «Учись, твори, дерзай и увлекайся, иди вперѐд и не 

сдавайся!» 

В детской организации используется выборная система органов ученического 

самоуправления. Возглавляет детскую организацию президент, исполнительным органом 

является Совет министров. В состав Совета министров входят: Министерство образования, 

Министерство культуры, МВД, МЧС (подразделения:Юные пожарные, отряд ЮИД), 

Министерство спорта, Министерство экологии, Пресс – центр) 
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Основные формы и методы работы 

Высшим органом является школьная конференция 

Нормативное обеспечение работы ученического самоуправления определяется: 

Уставом детской организации 

 Положением о школьном ученическом самоуправлении 

 Положением о Совете министров 

 Положением о конкурсе «Лучший ученик года» 

 Положением о конкурсе «Лучший класс года» 

 

 
Проект строится на следующих принципах: 

 Педагогическое руководство, т.е. наличие педагогов-консультантов. 

 Предметность деятельности, органы самоуправления формируются для 

организации деятельности в коллективе и для коллектива. 

 Единое планирование, т.е. создаѐтся план воспитательной деятельности. 

 Выборность и согласованность органов самоуправления, т.е. в одни органы его 

члены избираются, а в другие входят согласно Положению о структуре и функциях органов 

самоуправления. 

 Сменяемость функций руководства и подчинения, а также видов деятельности. 

 Построение самоуправления снизу вверх. 

 Демократизм, т.е. участие в системе самоуправления всех желающих. 

 Согласие, т.е. после принятия решения действует правило обязательного 

выполнения его всеми участниками. 

Методы развития ученического самоуправления, используемые в проекте: 

 метод авансированного доверия; 

 метод ответственного поручительства; 

 метод личного примера; 

 метод общественного мнения; 

 метод поощрения; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 коллективная творческая деятельность; 

 традиции; 

 метод «педагогического инструктажа конкретного дела» 

Формы и методы работы педагогов с органами ученического самоуправления: 

 Беседы, семинары, конференции, диспуты, встречи с деловыми и интересными 

людьми, «открытый микрофон», «круг общения». 

 Деловые, ролевые, ситуационные и диагностические игры. 

 Творческие задания и коллективная творческая деятельность. 

 Ожидаемые результаты: 

 Активная жизненная позиция учащихся школы. 

 Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовать 

коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на себя 
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ответственность за принятые решения и результаты деятельности. 

 Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности, 

умение разрешать сложные ситуации и применять полученные знания на практике. 

 Пакет разработок творческих и социальных проектов. 

Для обеспечения информированности учащихся о работе органов школьного 

самоуправления в школе работает: 

-Школьная газета 

- Доска объявлений 

 

Предполагаемый результат 

По итогам деятельности участников программы мы предполагаем, получить 

следующие результаты: 

● выявить лидеров среди учащихся среднего звена; 

● установить преемственность между средним и старшим звеном; 

● развить организаторские способности учащихся 5-7классов; 

развить у ребят умение самостоятельно принимать решение, отстаивать свою 

жизненную позицию, жить и работать в коллективе, принимать активное участие в КТД; 

сформировать умение управлять собой, самоанализировать, убеждать и влиять на 

других людей, самостоятельно принимать решения. 

Результатом реализации проекта «От школьного самоуправления к «Школе 

Лидера» станет создание детского объединения из числа обучающихся МБОУ Лиховской 

СОШ с целью активизации жизненной позиции школьников: 

 повышение информированности учащихся о работе органов ученического 

самоуправления; 

 развитие школьного самоуправления, увеличение числа школьников, 

участвующих в мероприятиях; 

 вовлечение большего количества учеников в процесс самоуправления школой. 

Проект носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации его 

мероприятий способствуют развитию лидерских качеств личности учащихся и созданию 

условий для самореализации и личностного роста молодежи. 

Направление Ценности Содержание и виды 
деятельности 

Формы занятий 

Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уважение к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

-любовь к России и 

своему народу; 

-своему краю; 
-гражданское 

общество; 

-свобода личная и 

национальная; 

-уважение к 

институтам 

государства; 

-многообразие и 

уважение культур и 

народов 

-изучение учащимися 

правовых норм 

государства, законов и 

формирование 

ответственного к ним 

отношения; 

-организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

правового поведения; 

-сотрудничество с 

правовыми 

организациями в 

целях правового 

просвещения 

учащихся; 
-формирование 

-тематические классные 

часы; 

-экскурсии в школьном 
музее; 

-заседание научного 

общества(Возрождение) 

-фестиваль 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества»; 

-Фестиваль военной 

песни «Нам дороги эти 

позабыть нельзя»; 

-встречи с 

представителями 

правовых структур, 

органов правопорядка; 

- посещение музеев 

боевой и трудовой славы, 

встречи с ветеранами 

войны и труда, 
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  способности солдатами и офицерами 

руководствоваться в срочной службы; 

ситуациях -конкурсы, викторины по 

нравственно- правовой и 

правового выбора патриотической 

мотивами долга, тематике; 

совести, -праздники, часы 

справедливости; общения, посвященные 

-изучение биографий патриотической теме; 

выдающихся граждан -месячник оборонно- 

своей страны; массовой работы; 

-развитие -благотворительные 

патриотических акции: 

чувств учащихся -концерты для ветеранов, 

через организацию подготовка сувениров и 

проведения подарков; 

внеклассных -конкурсы чтецов, 

мероприятий; сочинений, рисунков, 

-организация встреч с патриотической песни. 

представителями  

общества –  

истинными  

гражданами и  

патриотами своей  

страны;  

-создание условий для  

проявления истинного  

патриотизма  

учащихся, любви к  

Родине, родному  

краю;  

-активное  

сотрудничество с  

социумом и  

общественными  

организациями по  

развитию патриотизма  

и гражданской  

позиции учащихся;  

-формирование  

культуры проявления  

гражданской позиции,  

патриотизма.  

Воспитание -правовое Создание условий для -детское объединение 

социальной государство; развития социальной «Школьная страна»; 

ответственнос -закон и активности и -президент; 

ти, правопорядок; ответственности, Руководители среднего 

компетентнос -социальная проявления звена; 

ти компетентность и учащимися -совет министров; 
 ответственность; собственных Дни самоуправления; 
 -служение Отечеству; достижений и -детские социальные 
 -ответственность за социальных инициативы, социальные 
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 настоящее и будущее 

своей страны 

инициатив проекты; 
-«Класс года» 

-«Ученик года» 

-Родительский день; 

-Родительский всеобуч. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

-нравственный выбор, 

смысл жизни; 

-справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство; 

-уважение родителей; 

Уважение чести и 

достоинства другого 

человека; 

-ответственность; 

-забота о старших и 

младших; 

-свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность; 

-духовно- 

нравственное 

развитие личности. 

-изучение 

нравственной 

воспитанности 

учащихся; 

-определение 

возможных путей 

коррекции 

нравственной 

воспитанности 

учащихся; 

-изучение 

нравственного 

климата в семьях 

учащихся и классных 

коллективах; 

-консультирование 

родителей, классных 

руководителей и 

педагогов по 

изученной проблеме; 

-разностороннее 

развитие 

нравственного 

мышления учащихся; 

-формирование 

нравственной 

культуры учащихся, 

ответственности за 

свои поступки; 

-учет возрастных 

особенностей в 

организации 

деятельности 

учащихся по данному 

направлению; 

- создание условий 

для проявления 

учащимися 

собственных 

достижений в 

проявлении своих 

нравственных качеств. 

-тематические классные 

часы «Азбука 

нравственности»; 

-тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

-посещение кино и театра 

с последующим 

обсуждением; 

-экскурсии, знакомство с 

историческими и 

памятными местами 

города и страны; 

-дискуссии по 

нравственной тематике; 

-«Законы дружбы», 

-«Золотое правило 

нравственности»; 

-шефская работа в 

младших классах, 

детском саду; 

-праздничные 

поздравления 

одноклассников, 

педагогов. 

Воспитание 

экологическо 

й культуры, 

здорового и 

безопасного 

-экологическая 

безопасность, 

-экологическая 

грамотность, 

физическое 

-развитие и 

углубление опыта 

непосредственного 

эмоционально- 

чувственного 

-экологические акции 
-высадка растений и 

создание цветочных 

клумб 

-очистка территорий от 
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образа жизни физиологическое 

репродуктивное 

психическое 

социально- 

психологическое 

духовное здоровье; 

-экологическая 

культура; 

-здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение, 

экологическая 

ответственность, 

социальное 

партнерство для 

улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества в 

гармонии с природой. 

взаимодействия с 

реальной живой 

природой в месте 

жительства и его 

ближних 

окрестностях; 

-общность мира 

природы и мира 

человека; 

-углубленное 

знакомство с 

публикациями 

Всемирного 

природного наследия 

ЮНЕСКО и 

подготовка по 

выбранным объектам 

специальных 

публичных 

презентаций; 

-получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранной 

деятельности( в школе 

и на пришкольном 

участке) 

-участие в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

-усвоение принципов 

экологически 

грамотного поведения 

в природе (в ходе 

целевых экскурсий, 

походов и 

путешествий по 

родному краю); 

-осмысление «темы 

природы» в своем 

собственном 

творчестве(стихослож 

ении, рисовании, 

прикладных видах 

искусства; 

мусора 
-волонтерский отряд 

«Маяк» 

-подкормка птиц 

-проектная деятельность 

-научно- 

исследовательская 

деятельность 

-защита социальных 

проектов 

-выставки рисунков 

-фотовыставки 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого 

отношения к 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл 

-изучение 

интеллектуальных 

возможностей 

учащихся и динамики 

изменения 

-интеллектуальные 

марафоны; 

Дни науки 

-проектные недели; 

-Юный исследователь; 
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образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном 

у выбору 

профессии 

учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности, 

уважение к труду и 

людям труда; 

Нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

интеллектуальных 

достижений; 

-формирование 

культуры умственного 

труда средствами 

воспитательной 

работы; 

-развитие 

всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной 

деятельности; 

Потребности в 

развитии 

собственного 

интеллекта; 

-развитие творческой 

инициативы и 

активности учащихся 

в интеллектуальной 

деятельности; 

-создание атмосферы 

творчества, 

проявления 

самостоятельности 

учащихся в 

подготовке 

воспитательных 

мероприятий; 

-стимулирование и 

поощрение 

достижений учащихся 

в данном 

направлении; 

-всемерная поддержка 

проявления таланта и 

незаурядности 

мышления (рамках 

программы 

«Одаренные дети»); 

-приобщение к 

социально-значимой 

деятельности через 

участие волонтерских 

движениях различной 

направленности 

- предметные недели; 
-творческие конкурсы; 

- проведение в 

масштабах школы 

состязаний 

интеллектуалов(«Умники 

и умницы», «Что? Где? 

Когда?» 

-экскурсии в музеи, 

галереи, посещение 

выставок, встречи с 

талантливыми людьми, 

часы общения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани 

е основ 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

-организация 

экскурсий на 

художественные 

производства и 

выставки, к 

памятникам зодчества 

-встречи с 

представителями 

творческих профессий; 

-знакомства с 

произведениями 

искусств. 
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эстетической 

культуры 

эстетическое развитие 

личности 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей с 

последующим 

обсуждением 

увиденного и 

прочувствованного и 

оформлением в виде 

презентаций, эссе и 

других форм 

долговременного 

хранения и 

использования; 

-обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за их 

работой и 

последующее 

обсуждение; 

-поддержка 

подростковой 

творческой 

деятельности 

посредством 

вынесения ее в 

публичное 

пространство, 

развитие умения 

выражать себя 

-походы в музеи, на 

выставки, в театр. 

-экскурсионно – 

краеведческая 

деятельность, 

тематические выставки. 

- концерты, конкурсы, 

фестивали. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 Традиционные школьные мероприятия Патриотическое воспитание 

 Тематический классный час (1 в четверть). 

 Музейный урок – экскурсия (2 раза в год). 

 Школьный смотр строя и песни (5-11 класс). 

 Уроки мужества «Встреча поколений». 

 Поисковая и исследовательская деятельность (для школьного музея). 

 Конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества». 

 Конкурс стихов «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

 Конкурс рисунков, сочинений. 

 Муниципальный смотр строя и песни 

 Соревнования «А ну-ка, парни» 

 Конференция «Отечество» 

 Игры по краеведению 
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 Конкурс «Знатоки Конституции». 

 Гражданско-правовое воспитание 

 Тематические классные часы (проводят участники научного общества «Юный 
исследователь»). 

 Дискуссионный клуб «Политиком ты можешь и не быть, но знать закон обязан». 

 Круглый стол «Я – гражданин России». 

 Участие в школьных и муниципальных интеллектуальных играх по праву. 

 Интеллектуальное направление 

 Предметные кружки. 

 Исследовательская деятельность 

 Сотрудничество с районным центром «Досуг» 

 Эстетическое воспитание 

 Вокальная группа «Радуга», «Капелька» 

 Хор «Звездный дождь» 

 Танцевальная гимнастика 

 Агитбригада «Радуга» 

 Детское самоуправление 

 Мэрия 

 Совет министров 

 Конкурсы: 

 «Класс года», «Ученик года», 

 «Новогодние фантазии» 

 Спорт: 

 «Турслет» 

 «Олимпийские игры». 

 Соревнования по различным видам спорта. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся. 

Сотрудничество с рядом организаций (совместное проведение мероприятий: 

праздников, акций, бесед, конкурсов, концертов): 

Цель: Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе 

взаимодействия с общественными и социальными институтами. 

МУК г. Красный 

Сулин 

Сельская 

библиотека 

Туристическое агенство г. 

Каменска 

Музыкальная школа 

микр. Лиховской г. 

Каменска 

ГЦВР «Досуг» г. 

Красный Сулин 

МУК 

«Комиссаровский СДК» 

МБОУ Лиховская средняя общеобразовательная 

школа 
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Наименование 
организации 

Содержание Основные формы и 
методы 

МУК 
«Комиссаровский СДК» 

Организация 

дополнительного образования 

школьников и досуга 
школьников 

Занятия в кружках, 

групповые и массовые 

мероприятия 

ГЦВР «Досуг» Организация 

дополнительного образования 
школьников 

Конкурсы, 

конференции. 

Музыкальная школа Организация 
дополнительного образования 

Групповые и массовые 
мероприятия 

Туристическое 
агенство 

Организация досуга 
школьников 

Групповые выезды на 
экскурсии 

МУК Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Консультации, дни 

открытых дверей 

Сельская библиотека Организация и 

проведение воспитательных 

мероприятий 

Информирование, 

практическая помощь, 

групповые и массовые 
мероприятия 

 

 

2.4.2. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

образовательных задач школы. Результат этой работы обеспечит сформированность у 

школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на старшей 

ступени гимназии и будущего профессионального образования. 

 Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения 

учащихся в выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую 

готовность к успешной адаптации на рынке труда. 

Задачи профориентационной программы: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере; 

 формирование волевых качеств развития личности; 

 выявление природных задатков и трансформации их в способности; 

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развития региона; 

 ознакомление с рисками в выборе профессии; 

 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды. 

Основные компоненты профориентационной работы: 
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 работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной 

части учебного плана); 

 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные 

проекты, мастерские, лаборатории, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа с педагогами по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми 

интересных профессий – общешкольные мероприятия; 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию 

из первоисточников, пообщаться с профессионалами; 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Оформление информационного стенда, 
выпуск информационных бюллетеней 

Август- 
сентябрь 

Зам. дир. по УВР, 
психолог 

2. Профориентационный 

практикум для десятиклассников 
«Кем быть?» 

Ноябрь Кл.руководитель 

3. Экскурсии на предприятия В течение года Кл.руководитель 

4. Проведение тематических классных 
часов,часы общения с приглашением 

родителей «Расскажу о своей профессии» 

В течение года Кл.руководитель 

5. Конкурсы творческих работ (плакатов, 

фото «Моя будущая профессия»), вечера - 
портреты «Человек красит место» 

В течение года Кл.руководитель 

6. Выставка литературы, оформление 
стендов о профессиях. 

В течение года Библиотекарь 

7. Семинарское занятие с классными 

руководителями «Профориентация 
школьников» 

Сентябрь психолог 

8. Профориентационные встречи с 

представителями разных профессий, с 

выпускниками «Дороги, которые мы 
выбираем» 

В течение года Кл.руководитель 

9. Сбор личных достижений учащихся, 

ведение портфолио 

В течение всего 

периода 
обучения 

Кл.руководитель 

 

Планируемые результаты освоения программы профориентации: 

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на старшей ступени 

образования на основе целеполагания и планирования своего будущего профессионального 

образования; 
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 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных 

стратегий развития; 

 умение проектировать с помощью тьютора или педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми для 

осуществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке 

труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по 

проблемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке 

профессионального образования и труда. 

 

2.4.3. ПРОГММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения. 

Целью обучения является усвоение систематизированных экологических знаний и 

умений, формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная 

цель представляет собой выражение потребностей общества в личности, органично 

сочетающей в себе экологически развитые сознание, эмоционально-психическую сферу и 

владение навыками научно обоснованной практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции 

организационно-содержательной деятельности. 

Уровень основного общего образования (5—9 классы) — это этап становления 

экологической культуры как культуры разумного потребления, здорового образа жизни и 

деятельности, основанной на соблюдении экологического императива, на понимании 

опасности потери природной средой жизнеобеспечивающих качеств. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах: 

 биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; 

приспособленность организмов к среде обитания; 

 география: сферы Земли, природные зоны, климат; 

 история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности 

культуры взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в 

различных государствах; влияние войн на окружающую среду; 

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство 

коммуникации; стили речи – научный, публицистический, официально-деловой, 

художественный; устная речь – доклад, выступление; навыки работы с текстами – 

сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка текста; 

 литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в которых 

отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать свое 

отношение к природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка 

(выполнение творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде 

рассказа, сказки, эссе и т.п.); 

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения 

изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства; 

природа как источник вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные 

жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами 

прошлого и современности, на творчество которых оказала влияние природа. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: 
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отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи 

экологического образования: 

 помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и 

осознать ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой стороны — как 

лично значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных личных 

ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой 

активности при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая 

проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и действовать 

в соответствии с ними; 

 вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность, 

строящуюся на основе принципа расширения индивидуального экологического 

пространства. 

 

Программа реализуется в рамках компонентов: 

 программы экологизированных базовых учебных курсов (биология с основами 

экологии, химия с основами экологии, физика и т.д.) обязательной части учебного плана; 

 программы интегрированных курсов (модулей), содержание которых раскрывает 

общие основы экологии, вариативной части учебного плана; 

 программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки; 

 программы внеурочной деятельности, отражающие различные направления 

современной экологии; 

 учебно-исследовательских проектах, акциях озеленения и благоустройства школы. 

 

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у учащихся 

следующих личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного 

окружения, определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния 

окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению 

неблагоприятных последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье 

людей, а также формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности 

теоретических, практических и оценочных умений; разумное ограничение потребностей 

 

2.4.4. ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся «Здоровье», «Здоровьесберегающая среда ОУ» в соответствии с 

определением Стандарта — это программы формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Основополагающей целью программ является: формирование и развитие у 
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обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть 

здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

в области образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний 

о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

в области организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации 

на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье; 

 организация образовательного процесса для самореализации всех участников в 

управлении своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по 

определению личностных ценностей; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

в области административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно- 

гигиенических условий в школе; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и содержания 

внутренних помещений, прилежащих территорий; 

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и 

здорового образа жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в блоки. 

Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 
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 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции; 

Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств). 

Программы реализуются в рамках компонентов: 

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного цикла, 

физическая культура; 

 -внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно-оздоровительного 

направлений; 

 система дополнительного образования; 

 традиционные общешкольные мероприятия оздоровительного характера, 

социально значимого, исследовательского. 

Формы организации деятельности: 

1. Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

 Работа спортивных секций; 

 Разработка и соблюдение здоровьесберегающих технологий на всех учебных 

занятиях 

 Общешкольные Дни здоровья; 

 Прогулки на свежем воздухе. 

2. Соревнования и спортивные праздники: 

 Спортивные турниры; 

 Спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам 

и событиям; 

 Товарищеские встречи по различным видам спорта; 

3. Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

 Беседы и лекции; 

 Встречи с медработниками; 

 Смотры – конкурсы стенгазет, рисунков, буклетов, презентаций по борьбе с 

распространением ВИЧ – инфекции, куриного гриппа, наркомании, алкоголизма и 
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табакокурения. 

5. Исследовательская работа 

 Анкетирование. 

 Диагностика; 

 

План мероприятий формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 

Мероприятие Цель Ответственны 
й 

Сроки Выход 

Работа с учащимися 

Уроки ПДД Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

 

Кл.рук. кл. 
В течение 

года 

Журнал 

инструктажа 

безопасного 

поведения 
Работа отряда - Активное Зам.дир. по В течение Документаци 

ЮИД содействие школе в ВР года я отряда 
 профилактическом   ЮИД; 
 воспитании,   Выступление 
 выработке у   агитбригад; 
 обучающихся   Участие в 
 активной жизненной   конкурсах. 
 позиции;    

 -Изучение ПДД,    

 овладение навыками    

 работы по    

 пропаганде ПДД и    

 организация этой    

 работы среди детей;    

 - Овладение    

 умениями оказания    

 первой помощи    

 пострадавшим при    

 дорожно-    

 транспортных    

 происшествиях;    

 - Формирование    

 информационно-    

 коммуникативных    

 компетенций.    

Внеклассная работа 

Всероссийская Привлечение Зам.дир. по с  
акция внимания ВР, кл. 01.06.2022 

«Безопасное общественности к руководители по 

детство!» проблемам детского  01.03.2023 
 дорожно-   

 транспортного   

 травматизма   

Проведение - Формирование Зам дир по Последняя Выставка 

недель навыков BP неделя 1 – рисунков; 

безопасности безопасного  4 четверти Изготовление 

дорожного поведения;   памяток для 

движения - Пропаганда ПДД.   жителей 
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    микрорайона 

Выявление 

учащихся, 

имеющих 

велосипеды, 

скутеры, 

мопеды. 

Организация 

занятий и 

зачетов по ПДД 

Профилактика 

случаев дорожно- 

транспортных 

происшествий по 

вине подростков 

Зам. дир. по 

BP, кл. рук. 

Апрель 

 

 

 

Последняя 

неделя 1 – 

4 четверти 

 

Оборудование 

школьного 

«Уголка 

безопасности 

движения» 

Пропаганда и 

формирование 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

Зам.дир. по 

BP, 

Сентябрь Действующи 

й «Уголок 

безопасности 

» 

Оборудование 

классных 

«Уголков ПДД» 

Пропаганда и 

формирование 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

Кл. рук. Сентябрь- 

май 

 

Работа с педколлективом 

Теоретический 

семинар 

«Интерактивны 

е технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

по обучению 

ПДД» 

Знакомство 

классных 

руководителей с 

интерактивными 

технологиями в 

воспитании, в работе 

по обучению ПДД 

зам.дир. по 

ВР 

Октябрь Подборка 

материалов 

по 

применению 

интерактивны 

х технологий 

для работы 

кл.рук. 

Практическое 

занятие 

«Проектная 

технология в 

профилактике 

ПДД» 

-Формирование 

навыков работы в 

проектной 

технологии, 

- Обмен опытом 

Зам.дир. по 

УВР 

Декабрь Разработка 

рекомендаци 

й по 

применению 

проектной 

технологии 

для 

профилактик 

и ДДТТ 

Круглый стол 
«О формах 

внеклассной 

работы по 

профилактике 

нарушений 

ПДД» 

Знакомство с 

наиболее 

результативными 

методиками по 

профилактике 

нарушений ПДД 

Зам.дир. по 

ВР, 

преподавател 

ь-организатор 

ОБЖ 

Февраль Знакомство с 

наиболее 

удачными 

формами 

работы; 

Обмен 

опытом. 

Заслушивание 

классных 

руководителей о 

проведенных 

- Контроль работы 

классных 

руководителей 

- Обмен опытом 

Директор Май  
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профилактическ 

их 

мероприятиях 

    

Работа с родителями 

Общешкольные 

родительские 

собрания: 

- Обучение 

родителей методам 

формирования у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

-Пропаганда 

соблюдения ПДД 

Разъяснение 

необходимости 

привития детям 

навыков безопасного 

поведения 

Зам дир по 

ВР 

 Протокол 

родительског 

о собрания 

«Различные 

способы 

формирования 

навыков 

безопасного 

поведения» 

Разработка 

рекомендаций 

родителям 

Руководитель 

ОБЖ 

Май Рекомендаци 

и родителям 

Классные 

родительские 

собрания 

-Обучение 

родителей методам 

формирования у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

-Пропаганда 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

-Разъяснение 

необходимости 

привития навыков 

безопасного 

поведения у детей 

Кл 

руководители 

 Протоколы 

классного 

родительског 

о собрания 

Круглый стол 
«Детский 

дорожно- 

транспортный 

травматизм, 

причины и 

последствия» 

-Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблемам детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма; 

- Обмен опытом 

Родит. 

комитет 

Сентябрь  
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Лекция 
«Типичные 

опасные 

дорожные 

ситуации для 

школьника - 

пешехода» 

Разъяснение 

необходимости 

привития детям 

навыков безопасного 

поведения 

Преп.орг. 

ОБЖ 

Декабрь  

Консультация 
«Основные 

законы 

безопасного 

движения» 

Лекция 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Предупреждение 

нарушений во время 

движения на 

городских улицах 

Кл. рук. Март  

Изучение ПДД Кл. рук.   

Консультация 
«Особенности 

поведения детей 

в каникулярное 

время» 

Предупреждение 

дорожно- 

транспортного 

травматизма во 

время каникул 

Кл. рук. Май  

3 Работа с общественностью 

Освещение 

работы проекта 

в средствах 

местной и 

школьной 

печати 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме 

формирования 

социально - 

безопасного 

поведения 

Зам дир по 

ВР 

В течение 

года 

Публикации в 

газетах 

Сотрудничество 
с ГИБДД 

Профилактическая 
работа 

Зам дир по 
ВР 

В течение 
года 

Фотоотчет, 
видеоотчет 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 
для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной   работы должна обеспечивать: 
создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
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дифференциации    образовательного    процесса;    дальнейшую     социальную 

адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении. 

Сетевое взаимодействие является действенной формой совместной 

деятельности образовательных организаций, которое направлено на обеспечение 

возможности освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

2.5.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков 

в физическом или психическом развитии при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- реализация психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

(родителей или законных представителей); 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
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общения в группе сверстников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

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 

 Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся 

на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации учащихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, программой 

социальной деятельности учащихся. 

 Соблюдение интересов ребѐнка 

 Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность 

 Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка. 

 Непрерывность 

 Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 

 Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей. Обязательно должен быть согласован с 

родителями (законными представителями) вопрос о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
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—выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченным 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

—проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

—определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

—изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

—изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

—изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

—выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

—организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

—коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

—развитие универсальных учебных действий в соответствии требованиями 

основного общего образования; 

—развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

—формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

—развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

—развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

—формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

—социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

—выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 
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—консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

—информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

—различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса (учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

План реализации программ 
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№ Мероприятия Ответственный 2022-2023 гг. 

1 Консультирование по личным запросам 
обучающихся 10 классов 

Психолог В течение года 

2 Акция «Стоп СПИД», посвящѐнная 
«Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1 декабря». 

Профилактика ПАВ, суицида. 

Тест «Ваши суицидальные 

наклонности» (З. Королѐва) (10 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 определѐнного типа 
одарѐнности. 

Психолог январь 

7 Беседы на классных часах «Как не стать 

жертвой преступления» 

Классные 

руководители 
Психолог 

Февраль 

8 Диагностика профессиональной 

направленности обучающихся старших 
классов. 

Психолог Февраль 

9 Беседа «Религиозные секты: безобидно 

ли это?» 

Классные 

руководители 
Психолог 

Март 

10 Тренинг для обучающихся «Как сказать 

нет» (10 классы) 

Классные 
руководители 

Психолог 

Март 

11 Тренинг «Готовимся к экзаменам» Психолог Апрель 

12 Беседа « жизнь без стресса». Психолог Апрель 



2
0
8 

 

13 Родительское собрание «Учеба 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, 

-турслѐте, 

- 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» 

Классные 

руководители 

В течение года 

21 
Проведение семейных праздников: 

«Масленица», «Мама ,папа я спортивна 

семья» 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

Февраль, 

декабрь 

22 Профориентационная работа с учѐтом 

состояния здоровья. 

Психолог 
Зам. директора по ВР 

Март 

 
 

2.5.3. 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. 
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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 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. 
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Механизмы реализации программы 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов, психологов внутри 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществляется отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), используя  специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

2.5.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную   программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- 

волевых возможностях; 
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– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СОО (ФГОС) ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2022 г. 

- окончание учебного года для 10 кл. (девушки) – 31.05.2023 г. Для юношей 10 класса 

учебный год увеличен до 36 недель в связи с прохождением учебно-полевых сборов. 

- продолжительность учебного года: 

10 класс – 35 недель с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 
11 класс – 34 недели с 01.09.2021  по 25.05.2023 г. 11 классе (без учета сроков участия в 

государственной итоговой аттестации.) 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  23, 24 февраля,  

8 марта, 1 мая, 8, 9 мая. 

 

2.Количество классов: 

10 класс – 1 

11 класс – 1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

 На третьей  ступени - в 10 -11 классах, учебный год делится на полугодия: 

№ п/п Дата  Продолжительность 

( количество 

учебных недель) 
Начало 

полугодия 

Конец 

полугодия 

1 

полугодие 

01.09.2022 27.12.2022 15 

2 

полугодие 

Для 10 

класса 

Для 11 

класса 

 

09.01.2023 
09.01.2023 

 

31.05.2023 
25.05.2023 

  

20 

19 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата  

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2022 г.  06.11.2022 г. 9 
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зимние 28.12.2022 г.  08.01.2022 г. 12 

весенние 18.03.2023 г. 26.03.2023 г. 8 

летние 

10 кл. 

11  кл. 

 

01.06.2023 г. 

26.05.2023 г. 

 

31.08.2023 г. 

31.08.2023 г. 

 

 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя  в 10 - 11-х классах.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 10 –  11 классы обучаются в 1 смену. 

Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 40 минут. 

 

Режим учебных занятий для 10 – 11 классов 

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 

14.40 Седьмая перемена 

(дин.пауза) 

15.20 

 Внеурочная деятельность  

15.20 1 занятие 16.00 

 

6. Организация  промежуточной   аттестации:  

- промежуточная аттестация в  10 – 11 классах проводится по окончании первого полугодия, а 

также – по окончании учебного года в соответствии с Положением о проведении текущего 

контроля, промежуточной аттестации, выставлении итоговых отметок и переводе 

обучающихся. 

- Государственная итоговая аттестация в 11  классе проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на 2022  – 2023 учебный  год.   
Летние каникулы для обучающихся 10 класса с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г., 9 класса - с 

26.05.2023 г. по 31.08.2023 г. 
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3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3.2.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного 

плана. 

 

С 1 сентября 2020 года учебный план МБОУ Лиховской СОШ Красносулинского 

района Ростовской области для 10 класса формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ред. от 

29.06.2017) (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем 

            аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных      

областей            по классам. 

В ходе разработки Учебного плана на 2020 - 2021 учебный год использованы 

следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального и 

регионального уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413»; 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования (в ред. от 

12.05.2016). (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 18 мая 2020 года № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. №345. 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно- 

методических материалов» (по физической культуре); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 
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3.2.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану. 

              Уровень среднего общего образования (10 – 11 классы) 

 
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. 

В 2022 – 2023 учебном году в 10 – 11 классах МБОУ Лиховской СОШ 

реализуется ФГОС СОО. На базовом уровне будут изучаться следующие предметы: 

«Русский», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического   анализа»,   «Геометрия»,    «Информатика»,    «Физика», 

«Химия»,     «Биология»,     «История»,   «География»,   «Обществознание» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

«Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, 

 социального, прикладного, инновационного,  конструкторского, инженерного. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» в 10 – 11 классах включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» (2 часа в неделю) и «Литература» (3 

часа в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» а 10 – 11 классах 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная 

литература» (русская). Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, был 

осуществлен по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 10 – 11 классов. 

В 10 и 11 классах на изучение предметов «Родной язык» (русский) и 

«Родная литература» (русская) из предметной области «Родной язык и родная 

литература» отводится по 1 часу на каждый изучаемый предмет. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» состоит из обязательных учебных 

предметов «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (3 часа в неделю) и 

«География» (1 час в неделю). 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» (3 часа в неделю), 

«Геометрия» (2 часа в неделю) и 
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«Информатика» (1 час в неделю). 

Практические занятия по учебному предмету «Информатика» ведутся не более 30 

мин. 

В предметную область «Естественные науки» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (2 часа в неделю), 

«Астрономия» (1 час в неделю), «Химия» (2 часа в неделю), «Биология» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю). 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в 2022 – 2023 

учебном году в 10 - 11 классах реализуется внеурочная деятельность вобъеме не более 10 

часов в неделю. 

 

             ПРИМЕЧАНИЯ: 

При проведении занятий по «Иностранному языку» и «Технологии» осуществляется 

деление классов на две группы при  наполняемости – 20 и более человек. Число часов на 

вариативную часть определено для 5-дневной учебной недели. 

Обязательная учебная нагрузка учащихся школы не превышает  максимально допустимые 

нормы. 

 
Учебный план МБОУ Лиховской СОШ является инструментом в управлении 

качеством образования. Основополагающими принципами построения учебного плана 

являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании и 

реализацию регионального казачьего компонента; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо- физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать 

образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

     Формы промежуточной аттестации учащихся в 2022 – 2023 году 

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 переводе 
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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. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов школы 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

           Недельный учебный план 
           МБОУ Лиховской СОШ на уровне среднего общего образования в рамках    
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего   
образовании (10 – 11 класс) на 2021 - 2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык 
и родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 

Общественные науки История 2 2 

География 1 1 

Обществознание 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 
анализа 

3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 3 

Астрономия 1  

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 
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3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОО В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ Лиховской СОШ обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

 На внеурочную деятельность предусматривается из расчѐта не более 10 часов в неделю. 

Величину недельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана 

 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Лиховской СОШ разработан в соответствии 

со следующими документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г. с 

изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол заседания от 26  2015 г. № 1/15); 

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 «О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189 с дополнениями и изменениями); 

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования; 

Устав МБОУ Лиховской СОШ. 
 

consultantplus://offline/ref%3DC19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760AC1C4EC27E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
consultantplus://offline/ref%3DC19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7604C7CEEA2EE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
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Недельный учебный план внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в рамках ФГОС СОО 

 
Название программы 10 11 Всего 

«Практическое обществознание» 2 2 4 
«Избранные вопросы 
математики» 

1 1 2 

«Английская гостиная» 1 1 2 
«Радуга» 1  1 
«Психология общения»  1 1 
«Загадки русского языка» 1 1 2 
«Физика в задачах» 2 2 4 
«Разговоры о важном» 1 1 2 
«Функциональная грамотность» 1 1 2 
Всего: 10 10 20 

 
 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОО (ФГОС) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МБОУ Лиховской СОШ, реализующей основную 

образовательную программу среденего общего образования: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании. 
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Требования к кадровым условиям реализации программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская средняя 

общеобразовательная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных 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 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействи

ю с детскими 

общественным

и 

объединениями 

Федишова 

Елена 

Владимировна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Не имеет 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 21 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 92% 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): Учитель ВД  

 
Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее 
профессиональное 

образование 

19 90 

Среднее 

профессиональное 
образование 

6 29 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 21 100 

Имеют квалификационную категорию Всего 11 52 
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 Высшую 8 38 

Первую 5 24 

Имеют соответствие занимаемой должности 7 28 

Имеют учѐную степень 0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 
почѐтные звания 

6 29 

 

Специалисты, работая в единой команде, реализующей ООПСО: 

- реализуют образовательную программу средней 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 ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов средней 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 еѐ 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: 

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. 
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров 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 

 

1 
Журавлева Н. В.  

1. "Организация образовательной деятельности при 
индивидуальном обучении детей-инвалидов на дому" 

2. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

3. "Совершенствование профессиональной компетенции 
учителя истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС" 

4. "Управление образовательной организацией в 
соответствии с требованиями обновлѐнного ФГОС" 

 
 

 

2 
Северина Е. В. 1. "Организация образовательной деятельности при 

индивидуальном обучении детей-инвалидов на 

дому" 

2. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

3. Педагогика. Методика преподавания технологии 

в соответствии с ФГОС 

4. Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях 

 

3 
Буракова Е. В. 1. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

2. "Оказание первой помощи" 

3. "Современные подх-оды к преподаванию 

русского языка и литературы в контексте ФГОС" 
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  2. «Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя (предмет 

физкультура) в рамках ФГОС» (72 часа, ООО 

"Международный центр консалтинга и образования 

"Велес"). 

 

4 
Манченко О. А. 1. Методика преподавания биологии в соответствии с 

ФГОС 

2. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

3. "Оказание первой доврачебной помощи" 

4. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

5. Педагогики. Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС. 

6. Школа современного учителя химии 

7. Использование современного учебного оборудования 

в центрах образования естественно-научной и 

технологической направленностей "Точка роста" 

8. Совершенствование методических компетенций 

учителя географии 

 

5 
Колесникова С. А. 1. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

2. Методика преподавания астрономии в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования 

3. Методика преподавания биологии в соответствии с 

ФГОС 

4. Адаптация рабочей программы педагога для 

обучающихся с ОВЗ в свете требований ФГОС 

5. "Организация образовательной деятельности при 

индивидуальном обучении детей-инвалидов на дому" 

6. Педагогика и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

7. Школа современного учителя физики 

8. Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО 

9. Использование современного учебного оборудования 

в центрах образования естественно-научной и 

технологической направленностей "Точка роста" 

 

6 
Сударкина Л. Ю. 1. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

2. "Оказание первой доврачебной помощи" 

3. "Преподавание учебного курса "Индивидуальный 

проект в 10-11 классах и организация внеурочной 

деятельности по выполнению обучающимися 

учебных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС" 

4. Методика преподавания математики в соответствии с 

ФГОС. 

5. Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС 
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7 Нарожнова Н.Э. 1. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

2. "Организация образовательной деятельности при 

индивидуальном обучении детей-инвалидов на 

дому" 

3. "Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

4. "Современные технологии преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС ООО И 

ФГОС СОО" 

8 Решетова Ф.Г 1. "Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО". 

2. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

3. "Оказание первой доврачебной помощи" 

4. "Проектирование содержания обучения русскому 

родному языку в поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС" 

5. "Организация образовательной деятельности при 

индивидуальном обучении детей-инвалидов на дому" 

6. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

7. Обучение чтению и письму младших школьников 

9 Сыч И.А. 1. Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС 

2. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

3. "Оказание первой доврачебной помощи" 

4. "Организация образовательной деятельности при 

индивидуальном обучении детей-инвалидов на дому" 

5. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

10 Стенькина Н.А. 1. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

2. "Оказание первой доврачебной помощи" 

3. "Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС" 

4. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

11 Кадыков Е.В. 1. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

2. Реализация требований обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

12 Радчук А.В. 1. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

2. Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

3. Использование компьютерных технологий в 
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процессе обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС 

 

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. 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – 

профессиональная 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 образовательной 

программы, результатам еѐ 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 среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС
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План методической работы на 2022-2023 учебный год 
Методическая тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее 

развитие личности обучающихся, повышение престижа образовательного учреждения. 

Задачи: 

Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников с учѐтом современных требований. 

Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности с учѐтом современных тенденций развития 

образования. 

Совершенствовать управленческую компетенцию административных работников 

образовательного учреждения. 

Развивать культурно-образовательную среду, открытую всем субъектам 

педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого обучающегося, на раскрытие его 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия 

для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно- 

исследовательской и технической деятельности. 

Приоритетные направления методической работы: 

Организационное обеспечение: 

1. Работа по образовательным программам школы. 

2. Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательной деятельности на основе внедрения в практику работы педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога. 

3. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы организации 

образовательной деятельности, через проведение единых методических дней, 

предметных декад, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских. 

4. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

педагогического опыта учителей школы. 

5. Непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня 

профессионального мастерства. 
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6. Включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

Технологическое обеспечение: 

1. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают творческий 

потенциал личности ребѐнка. 

2. Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей. 

3. Совершенствование кабинетной системы. 

4. Укрепление материально-технической базы   методической   службы 

ш

колы. 

 

Информационное обеспечение: 

1. 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. 

2. Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими 

детьми. 

2. Организация УВР, направленной на формирование личности, способной к 

социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

3. Педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

4. Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

5. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 

6. Развитие ученического самоуправления. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1. Контроль за качеством знаний обучающихся. 

2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний обучающихся. 

3. Совершенствование у обучающихся универсальных учебных действий. 

4. Диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 
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9. Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

12. Аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях. 



 

 

 

Основные направления деятельности методической 

службы 
 
 

N 

п.п. 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

1. Обеспечение управления методической работой школы 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным процессом школы 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений деятельности. 

1. Утверждение методической темы школы на 
2022-2023уч. год 

август администрация Утверждение методической темы 
школы 

2. Составление плана методической работы школы на 
2022-2023 уч. год 

сентябрь зам. дир. по УМР Утверждение плана 
методической работы 

3. Утверждение состава методического совета 

школы 

сентябрь администрация, зам. дир. 

по УМР 

Приказ 

4. Создание базы данных о количественном и 

качественном составе педагогов школы, 

перспективный план аттестации 

сентябрь зам. дир. по УМР Учѐт педагогических кадров, 

КПК 

5. Диагностика профессиональных затруднений 

педагогов школы 

сентябрь Руководители МО, 

педагоги 

Выявление профессиональных 

затруднений 

6. Изучение нормативно-правовых документов в течение 

года 
зам. дир. по УМР Изучение нормативно-правовой 

базы организации методической 

работы 

7. Экспертиза документов, подготовленных 
педагогическими работниками (рабочих 

программ, планов работы с детьми и т.п.) 

в течение 

года 
зам. дир. по УМР Соответствие документов 

нормативно-правовой базе 

1.2. Работа Методического совета школы 

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной педагогической деятельности 

8. Заседание 1 сентябрь зам. дир. по УМР Определение основных 
направлений и задач работы 



 

 

 
 

 Тема: ««Приоритетные задачи методической 

работы в новом учебном году и отражение их в 

планах методической работы МО» 

Рабочие вопросы: 

1) утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год; 

2) утверждение рабочих программ; 

3) процедура аттестации педагогических кадров в 

2022-2023 учебном году; 

4) планирование системы открытых уроков в 

рамках каждого МО; 

5) организация деятельности учителей по 

подготовке учащихся к ВПР; 

6) переход на обновленный ФГОС 1, 5 класс; 

7) организация и подготовка педагогического 

совета по теме «Работа с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования» 

  педагогического коллектива на 

2022-2023 учебный год 

9. Заседание 2 

Тема: «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования». 

Рабочие вопросы: 

1) анализ проведения школьных предметных 

олимпиад; 

2) итоги мониторинга учебного процесса за 

первую четверть; 

3) единые нормы оформления документации 

4) преемственность начальной и основной 

школы; 

ноябрь зам. дир. по УМР Аналитическая справка о 

результатах реализации ФГОС. 



 

 

 
 

 5) организация работы с одаренными 
обучающимися 

   

10. Заседание 3 

Тема: «Итоги первого полугодия 2022-2023 

ученого года» 

Рабочие вопросы: 

1) результативность методической работы 

школы за первое полугодие; 

2) итоги мониторинга учебного процесса за 

вторую четверть и первое полугодие; 

3) итоги участия обучающихся школы на 

муниципальном этапе предметных олимпиад; 

4) организация и подготовка педагогического 

совета по теме «Проектные и исследовательские 

виды деятельности учащихся в индивидуальной и 

групповой формах» 

февраль зам. дир. по УМР Аналитическая справка о 

результатах муниципального 

этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

 

Справка о результатах 

второй четверти и первого 

полугодия 

11. Заседание 4 

Тема: «О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2023 году и 

промежуточной аттестации 2-8, 10 классах. 

Функциональная грамотность на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта работы учителей – 

предметников; 

2) рекомендации по итогам проведения 

предметных недель в ШМО; промежуточные 

результаты работы МО по созданию 

методической копилки; 

3) подготовка УМК на новый учебный год. 

март зам. дир. по УМР Определение степени реализации 

поставленных задач, выявление 

возникших проблем, 

определение путей их решения 



 

 

 
 

12. Заседание 5 

Тема: «Итоги методической работы школы в 

2022-2023 учебном году» Рабочие вопросы: 

1) отчет о реализации плана методической 

работы школы за год 

2) обсуждение проекта плана методической 

работы школы на 2023-2024 у. г. 

3) итоги мониторинга учебного процесса за 

четвертую четверть 

май зам. дир. по УВР Подведение итогов. 

Рекомендации к перспективному 

плану работы методического 

совета на 2022-2023 учебный год 

1.3. Работа с руководителями МО 

Цель: обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по реализации методической темы школы 

13. Методическое совещание «Приоритетные 

задачи методической работы в 2022-2023 

учебном году и отражение их в планах 

методических объединений» 

сентябрь зам. дир. по 

УМР, 

руководители МО 

Системное решение задач 

методической работы 

14. Консультации для руководителей МО по 

написанию плана работы на год 

сентябрь зам. дир. по УМР Помощь руководителям МО в 

написании плана работы 

15. Создание базы данных о количественном и 
качественном составе МО 

сентябрь руководители МО Учѐт педагогических кадров 
через проверку картотеки 

16. Составление планов работы МО. сентябрь руководители МО Утверждение планов работы МО 

17. Планирование и осуществление работы 

педагогов МО по самообразованию 
сентябрь руководители МО Анализ уровня погружения 

педагогов в проблему, 

определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

18. Составление Плана мероприятий (дорожная 

карта) по совершенствованию механизмов 

формирования и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2023 год 

декабрь руководители МО Утверждение планов работы МО по 

совершенствованию 

механизмов формирования и 

оценке функциональной 

грамотности 



 

 

 
 

19. Заседания МО (по планам) по 

планам 

МО 

руководители МО Реализация методической темы и 

задач МО на 2022-2023 уч. год 

20. Анализ работы МО за отчетные периоды. в течение 
года 

зам. дир. по УМР, 
руководители МО 

Выявление проблемных 
вопросов 

21. Консультация по написанию анализа МО за год апрель зам. дир. по УМР Повышение профессиональной 

компетентности руководителей 

МО 

22. Методические совещания по необходимости в течение 

года 

зам. дир. по УМР, 

руководители МО 

Эффективное решение 

возникших проблем 

23. Планирование работы по подготовке и участию ОУ в 

подготовке и проведении ГИА 
январь руководители МО, 

учителя-предметники 

Организованный и качественный 

процесс проведения ГИА. 

Повышение методического и 

педагогического мастерства 

24. Ознакомление с новыми предметными 

концепциями, разработанными 

Минпросвещения: 

- Концепция преподавания учебного предмета 

«Биология», протокол решения ФУМО от 

29.04.2022 № 2/22 

- Концепция предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России», протокол решения ФУМО от 

29.04.2022 № 2/22 

- Концепция экологического образования в 

системе общего образования, протокол решения 

ФУМО от 29.04.2022 № 2/22 

сентябрь- 

октябрь 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Изучение концепции и 

обновление рабочих программ 

предметов и курсов с учетом 

новых особенностей 

1.4. Организация информационного обеспечения 

Цель: создание условий для оптимального доступа педагога к необходимой информации 



 

 

 
 

25. Пополнение методической базы школы. в течение 
года 

зам. дир. по УМР 
библиотекарь 

Обзор новинок психолого- 
педагогической литературы 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию непрерывного повышения квалификации 

2.1. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и вновь прибывших учителей, развитие 
профессиональных навыков молодых учителей 

27. Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений молодых 

учителей. 

сентябрь- 

октябрь 
зам. дир. по УМР Оказание методической помощи 

28. Собеседование. Планирование работы на 2022- 

2023 учебный год 
сентябрь зам. дир. по УМР Определение содержания 

деятельности молодых учителей. 

29. Консультация «Работа учителя со школьной 

документацией». 
сентябрь зам. дир. по УМР Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 

обязанностей. 

30. Собеседование. Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих образовательную 

и воспитательную 

деятельность. 

в течение 

года 
зам. дир. по УМР Информирование учителей о 

нормативных актах, на которых 

основывается профессиональная 

деятельность учителя 

31. Посещение уроков администрацией. Изучение 

способов проектирования и проведения урока у 

молодых и вновь прибывших учителей. 

октябрь- 

ноябрь 

апрель- 

май 

зам. дир. по УМР Оказание методической помощи в 

организации урока. 

32. Анализ результатов посещения уроков октябрь- 

ноябрь 
зам. дир. по УМР Оказание методической помощи в 

организации урока 



 

 

 
 

  апрель- 
май 

  

33. Взаимопосещение уроков молодых 

специалистов и учителей с большим 

педагогическим опытом. 

декабрь- 

март 

молодые специалисты, 

учителя школы 

Оказание методической помощи в 

организации урока. 

34. Анкетирование по выявлению затруднений в 

педагогической деятельности 
май зам. дир. по УМР Планирование работы по 

оказанию методической помощи на 

следующий учебный год 

2.2. Курсовая система повышение квалификации 

Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения квалификации 

35. Корректировка перспективного плана 
повышения квалификации 

сентябрь зам. дир. по УМР Перспективный план курсовой 
подготовки 

36. Посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров учителями и администрацией школы 

по плану педагоги школы Организованное прохождение 

курсов. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

37. Организация работы по планам 

самообразования (выбор и утверждение тем, 

написание планов самообразования, работа по 
темам) 

сентябрь, 

в течение 

года 

зам. дир. по УМР, 

руководители МО, 

педагоги 

Систематическое повышение 

педагогами профессионального 

уровня 

38. Посещение научно-практических конференций, 

научно-методических семинаров, уроков 

творчески работающих учителей 

в течение 

года 
педагоги Повышение творческой 

активности и профессионализма 

педагогов 

2.3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

39. Консультации для аттестующихся педагогов 
«Анализ собственной педагогической 

деятельности. Портфолио учителя» 

по 

запросу 

зам. дир. по УВР Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности, составление 

Портфолио 



 

 

 
 

40. Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2022- 2023 учебном году 
сентябрь зам. дир. по УМР Список аттестуемых 

педагогических работников в 

2022-2023 учебном году 

41. Издание приказов ОУ по аттестации в 2022-2023 
учебном году 

в течение 
года 

директор школы, 
зам. дир. по УМР 

Приказы 

42. Подготовка материалов к аттестации, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

согласно 

графику 

аттестующиеся педагоги, 

зам. дир. по УМР 
Успешная аттестация педагогов 

43. Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в следующем 

учебном году 

апрель- 

май 
зам. дир. по УМР Список аттестующихся 

педагогических работников 

2.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение 
творческой активности учителей 

44. Пополнение банка данных о профессиональных 
конкурсах, педагогических чтениях и т.д. 

в течение 
года 

зам. дир. УМР, 
руководители МО 

Своевременное информирование 
педагогов о конкурсах 

45. Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

конкурсы профессионального мастерства; 

Интернет-конкурсы разного уровня. 

в течение 

года 

зам. дир. УМР, 

руководители МО, 

педагоги 

Участие в конкурсе педагогов 

школы, отчѐт об участии в 

конкурсах 

46. Подготовка и участие педагогов школы в 

научно-практических конференциях разного 

уровня. 

в течение 

года 

зам. дир. УМР, 

руководители МО, 

педагоги 

Выступления, статьи в сборниках 

материалов конференции 

47. Представление опыта работы учителей на 
заседаниях ШМО 

по плану руководители МО Выработка рекомендаций для 
внедрения 

48. Организация обмена опытом: 

открытые уроки учителей (в рамках семинаров, 

предметных декад, методических декад); 

в течение 

года 
зам. дир. УМР, 

руководители МО, 

педагоги 

Показ практического применения 

опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 



 

 

 
 

 распространения результатов профессиональной 
деятельности в ШМО. 

   

49. Организация обмена опытом на муниципальном 

уровне (заседания РМО, методические 

семинары). 

в течение 

года 
педагоги Обобщение и распространение 

результатов профессиональной 

деятельности педагогов 

3. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства 

50. Организация работы по обновлению школьного сайта. сентябрь 

– май 

ответственный за 
школьный сайт 

Расширение информационного 
пространства 

51. Оптимальное использование компьютерного 
кабинета и кабинетов ЦО «Точка роста» 

в течение 
года 

зам. директора УМР, 
педагоги 

Реализация программы 

52. Использование ИКТ при проведении 

факультативных занятий, родительских 

собраний. 

в течение 

года 

зам. директора УМР, 

учителя-предметники 

Расширение информационного 

пространства 

53. Создание собственных презентаций, 

медиауроков, их проведение. 
сентябрь 

– май 

педагоги Целенаправленная работа по 

совершенствованию методов и 

форм проведения урока 

54. Работа в системе ГИС «СОЛО» в течение 

года 

зам. директора УВР, 

учителя-предметники 

Выполнение регламента 

использования ГИС «СОЛО» 

4. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

55. Определение контингента и составление плана работы 

по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися 

сентябрь педагоги Организация исследовательской 

деятельности. 

57. Подготовка и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

октябрь зам. дир. по УМР, 
учителя-предметники 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 



 

 

 
 

58. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады 

ноябрь- 
декабрь 

руководители МО, 
педагоги 

Определение участников 
районных олимпиад 

59. Участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

в течение 

года 

зам. дир. по УМР, 

руководители МО 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

60. Обновление и разработка локальных актов ОУ сентябрь администрация Соответствие локальных актов 

школы изменениям 

законодательства РФ. 

61. Проведение самообследования качества 

образовательных услуг и публикация 

материалов о развитии школы на сайте 

август администрация Обеспечение доступности и 

открытости информации о 

деятельности школы 

62. Мониторинг реализации основных направлений 

развития в школе 

январь, 

май 

администрация Анализ Программы развития 

63. Мониторинг и корректировка ресурсного 

обеспечения инновационных процессов в школе 

январь, 

май 
администрация Анализ инновационной деятельности 

64. Мониторинг независимой оценки качества 

знаний 

май- 

июнь 
администрация Показатели соответствия 

внутренней оценки качества 

обученности внешней 

экспертизе. 
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3.5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

СОО В ШКОЛЕ 

 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 
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исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции 

В постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого- 

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, занятиях с элементами тренинга, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 



2
4
1 

 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегам    По вопросам 

совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

План работы уполномоченного по правам ребенка в школе 

на 2022– 2023 учебный год 

Цель: содействие правовому просвещению участников образовательного процесса, 

формирование основ правовой культуры, навыков социально- активного поведения 

личности. 

Задачи: 

 Совершенствование содержания и форм общения, раскрытие социальных норм, 

регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса. 

 Формирование устойчивых знаний прав, обязанностей и ответственности у 

несовершеннолетних. 

 Обеспечение защиты прав несовершеннолетних от нанесения им 

психологического ущерба, на осуществление ими всех прав без какой- либо дискриминации 

или различий; формирование толерантных отношений между учащимися, учителями и 

родителями. 
 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сентябрь 

1. 

 

 

2. 

Информирование родителей и их детей о наличии в школе уполномоченного 

по правам ребѐнка и специфике его деятельности (выступление на 

родительском собрании). 
 

Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий в 
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3. 

5-11 классах. 
 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Октябрь 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

Оформление информационного стенда «Уполномоченный по правам 

участников образовательного процесса» 
 

Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий в 

5-11 классах. 

 

Разбор жалоб участников 

Ноябрь 

1. 

 
 

2. 

 

 

 

3. 

День толерантности. Мультимедийные уроки (в рамках курса истории и 

обществознания, классных часов); 
 

Неделя права «Школа-территория свободная от насилия в отношении детей»: 

-Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий в 

5-11 классах. 

Декабрь 

1. 

 
 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Рейд в неблагополучные семьи с целью проверки содержания воспитания 

несовершеннолетних. 
 

Рейд в неблагополучные семьи, семьи учащихся «группы риска» с целью 

обследования жилищно-бытовых условий детей и семьи в целом. 

 

Классные часы на правовые темы (5-11): 

-«Я – ученик»; 

- «Я и семья»; 

- «Я и закон». 

 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Январь 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Провести профилактическую работу с семьями «группы риска» по теме: 
«Уголовная ответственность за неисполнение (или ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». 

 

Анкетирование учащихся 5-11 классов и их родителей с целью 

исследования проблем, связанных с жестоким обращением с детьми в семье, 

школе. 

 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Февраль 

1. Акция: «Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ – путь в никуда» 
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2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

Беседы по классам на тему: «Ответственность за хранение, приобретение 

наркотических веществ и курительных смесей». 
 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий в 

5-11 классах. Справка по итогам проверки. 

Март 

1. 
 

2. 

Мониторинг допустимой учебной нагрузки учащихся 5-11 классов. 
 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Апрель 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 
 

Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий в 

5-11 классах. 

 

Конкурс сочинений «Нет жестокому обращению с детьми!» (5-11 классы) 

Май 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учѐта. 
 

Составление плана работы уполномоченного по правам в школе на 2021- 

2022 учебный год. 

 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Июнь 

1. Праздник «День защиты детей» 
 

3.6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО МБОУ 

ЛИХОВСКАЯ СОШ 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий ООП СОО уточняется при 

формировании бюджета и муниципального задания. При финансировании в МБОУ 

Лиховская СОШ используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации ООП ООО в расчѐте на одного 

обучающегося. Используется  бюджетное финансирование . 

В соответствии с положениями ФГОС ООО (п. 24) к финансовым условиям 

относятся следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможности исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования (табл. 4). 
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Соответствие финансовых условий реализации ООП СОО МБОУ Лиховская 

СОШ 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации 

ООП СОО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС СОО 

Приказ  об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные  акты, 

учитывающие 

необходимость    выплат 

стимулирующего характера 

работникам      ОУ, 

обеспечивающим  введение 

ФГОС СОО 

 Наличие  дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС СОО 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС СОО 

обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

СОО и части, формируемой 

участниками 

образовательного  процесса 

вне зависимости  от 

количества учебных дней в 

неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов  для 

проведения   диагностики  в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей   родителей  в 

услугах   образовательного 

учреждения по формированию 

учебного  плана   – части 

формируемой   участниками 

образовательного процесса и 

плана       внеурочной 

деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 
внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

привлечение 

дополнительных 
финансовых средств 

 Информационная справка 

для публичного  отчѐта 
школы (1 раз в год) 

использование  Информационная справка 
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добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц 

 для публичного отчѐта 

школы (1 раз в год) 

 

3.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

Данные материально-технические условия реализации ООП СОО МБОУ Лиховская 

СОШ отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС ООО (п. 25) материально-технические 

условия реализации  ООП СОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы средго общего 

образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических нормобразовательного 

процесса; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требованийохраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения (21). 

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 
оснащѐнности 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, утверждѐнные региональными нормативными актами и 
локальными актами школы, разработанные с учѐтом 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; 
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• помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• 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; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные 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 оснащѐнных зон. 

Оценка материально-технических условий 

п/п Требования ФГОС Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами + 

обучающихся 
работников; 

и педагогических   

2. лекционные аудитории; - 

3. помещения для 
проектной 

занятий учебно-исследовательской и + 

деятельностью, 
творчеством; 

моделированием и техническим 

4. необходимые для 
деятельности 

реализации учебной и внеурочной + 

лаборатории и мастерские;     

5. помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, 

+/- 

хореографией и изобразительным 
искусством 

  

6. лингафонные кабинеты; + 

7. информационно-библиотечные центры с рабочими зо 
на 
ми 
, 

+/- 

оборудованными читальными залами и книгохранилищ 
ами, 

обеспечивающими 
медиатекой; 

сохранность книжного фонда, 

8. Хореографический зал - 

9. Актовый зал + 

10. спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные 
площадки, 

+ 

11. Бассейны, оснащѐнные игровым, спортивным 
оборудованием и 

- 

инвентарѐм;      
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12. тиры, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарѐм; 

- 

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, оснащѐнные 

необходимым 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 оснащѐнных 
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 инвентарѐм. 

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум 
мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 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. 
 

 
СОО 

3.8. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Устав МБОУ Лиховской СОШ. 

Положение о рабочей программе по учебному предмету 

Положение о внутришкольном контроле. 

Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования. 

Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Положение о порядке внутришкольного контроля по плану реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

Положение о ликвидации академической задолженности. 

Положение о проведении текущего контроля, промежуточной аттестации, 
выставлении итоговых отметок и переводе обучающихся. 

Положение о ведении классных журналов в МБОУ Лиховской СОШ. 

В информационное обеспечение реализации ООП школы входит: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 
школы с родительской общественностью, социальными партнерами, другими 
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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-collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 
 

Информация о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Перечень специальных 

условий, имеющихся в 

образовательном 
учреждении 

 

1. 
 

Наличие библиотеки 
 

Библиотека 

 

2. 
 

Библиотечный фонд: 
 

Количество экз. 12 631экз. 

  

учебные издания (включая учебники и учебные 

пособия): 

 
 

448 экз. 

3. Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в т.ч. 

количество оборудованных рабочих мест) 

 

1 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной и методической 

литературой. 

http://school-collection.edu.ru/news/konkyrci/3001/
http://school-collection.edu.ru/news/konkyrci/3001/
http://school-collection.edu.ru/news/konkyrci/3001/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
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
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
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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Список УМК МБОУ Лиховской средней общеобразовательной школы, 

используемый в 2022- 2023 учебном году 

 

Предмет Класс Автор, назвие учебника Издательство, год 

Русский язык 10 Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. 10 класс, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 
уровень 

М.: Просвещение, 2020 г 

Литература 10 Ю.В.Лебедев. 
Литература 10 класс в 2- 

х частях. 

М.: Просвещение, 2016 г 

Родной язык 

(русский) 

10 Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. 10 класс, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень 

М.: Просвещение, 2020 г 

Родная литература 

(русская) 

10 Литература Дона. 

Хрестоматия для чтения 
в 10-11 классах 

Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга», 

2016 г 

Иностранный язык 

(английский) 

10, 11 Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е. 

Английский с 

удовольствием. Базовый 
уровень. 10 класс,11 
класс 

М.: Дрофа. 2020 г 

Алгебра 10 Колягин Ю.Н.идр. 
Алгебра и начала 

анализа 10 класс 

М.: Просвещение, 2020 г 

Геометрия 10 Атанасян Л.С. 
Геометрия.10-11 класс. 

М.: Просвещение, 2020 г 

Информатика 10 Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.  Информатика. 

10 класс. Базовый 

уровень. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 г 

История 10 1. Сорока-Цюпа О.С , 

Сорока-Цюпа А.О. 

История. Всеобщая 

история. (базовый 

уровень и углублѐнный 

уровень) 10 класс. - 

2. Горинов М.М. 

Данилов А.А, ,Моруков 

М.Ю и др./ под ред. 

Торкунова А.В из трех 

частей. История 

России: начало XX – 

начало XXI в. 10кл. 

1. М.: «Просвещение», 2020, 

 

 

 

 

2. М.:, «Просвещение», 2020. 

Обществознание 10 Л. Н. Боголюбов 
«Обществознание» 10 

класс 

М.: «Просвещение», 2020 г 
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География 10, 11 В.П.Максаковский, 

География. 10-11 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень.. 

М.: Просвещение, 2020 г 

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. Физика 10 класс. 

Классический курс 

М.: Просвещение, 2020 г 

Химия 10 Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. Химия. 

10 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. 

М.: Просвещение, 2020 г 

Биология 10 Д.К.Беляев, Г.М. 

Дымшиц. Биология 10 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций, базовый 

уровень. 

М.: Просвещение, 2020 г 

Физическая 

культура 

10 Т.В. Андрюхина, Н.В. 

Третьякова. Физическая 

культура. 10-11 класс, 

М.: ООО «Русское слово», 2016. 

Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

10 С.В. Ким, В.А. Горский. 
«Основы Безопасности 

жизнедеятельности 10 

класс» 

Москва. Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2020. 

Астрономия 11 Б.А. Воронцов- 

Вельяминов, 

Е.К.Страут. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс 

Москва. Дрофа.2018 г 

Индивидуальный 

проект 

10 М.В.Половкова, 

А.В.Носов, 

Т.В.Половкова, 

М.В.Майсак. 

Индивидуальный 

проект. 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение, 2019 г 

Русский язык 11 А. И. Власенкова, Л. М. 

Рыбченковой..Авторы 

Власенков А.И., 

Рыбченкова 

Л.М./Русский язык 10-

11. Сборник примерных 

рабочих программ, 

ФГОС 10-11 кл:  

«Просвещение», 2019г 
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Родной язык 

(русский) 

11 И. Власенкова, 

Л. М. 

Рыбченковой..Ав

торы Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М./ учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений : 

базовый уровень 

/ Л. М. 

Рыбченкова. – М.  

« Просвещение» 2020 

Родная 

литература 

(русская) 

11 Учебное пособие 

Русский язык и 

литертатура. 

Литература 11 

класс в 2-х ч. ./ 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

другие; под 

редакцией 

Журавлева В.П..-  

«Просвещение», 2021 г. 

Литература 11 Учебное пособие 

Русский язык и 

литертатура. 

Литература 11 

класс в 2-х ч. ./ 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

другие; под 

редакцией 

Журавлева В.П..-  

М.: Просвещение, 2021 г 

Родной 

язык(русский) 

11 учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений : 

базовый уровень 

/ Л. М. 

Рыбченкова.  

М. : Просвещение, 2020 

История  11 - Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю., и 

др./под. ред. 

Торкунова А.В. В 3-х 

частях. (базовый и 

углубленный уровни). 

- Сорока-Цюпа О.С., 

Сорока-Цюпа А.О., 

под. ред. 

/Искендерова А.А. 

(базовый и 

углубленный уровни). 

.- М.: Просвещение, 2020. 

 
 
 
 М.: Просвещение,2021. 
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Обществознание 11 «Обществознание» 

11класс, Под редакцией Л. 

Н. Боголюбова, М.: 

«Просвещение», 2021 

 М.: «Просвещение», 2021 

География 11 учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [А. И. 

Алексеев и др.]. — М. : 

Просвещение, 2020 г., 

учебника: В.П. 

Максаковский, География 

10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. 

М.: Просвещение, 2020 г 

Алгебра  11 Учебник. Алгебра и начала 

анализа 11 кл. Ю. М. 

Колягин и др. М: 

Просвещение,2019 г. 

 

М: Просвещение,2019 г. 

 

Геометрия  11 Учебник:Геометрия 10-11 

кл. Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф. и др. 

Просвещение, 2021 г 
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Физика 11 Учеб.для 10кл. 

общеобразоват. учреждений 

/ Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. – 

М.: Просвещение, 2020г. 

Химия 11 Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. 

М.: Просвещение, 2021 г 

Биология 11 Биология 
11 класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций, базовый 

уровень под редакцией 

Д.К.Беляева и Г.М. 

Дымшица, М.: 

Просвещение, 2021 г 

М.: Просвещение, 2021 г 

Физическая 

культура 

11 Физическая культура 

10-11 класс, автор - 

составитель Т.В. 

Андрюхина, Н.В. 

Третьякова; под общей 

редакцией доктора 

педагогических наук 

М.Я. Виленского – М.: 

ООО «Русское слово», 

2020. 

М.: ООО «Русское слово», 2020. 

ОБЖ 11 Под редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. «Основы 

Безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

класс», 

Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 
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Индивидуальный 

проект 

11 учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.В. 

Половкова, А.В. Носов, 

Т.В. Половкова, М.В. 

Майсак. 

М., Просвещение, 2019 

 

 

Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Персональный компьютер 12 12 

Ноутбук 60 60 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 
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Наименование Количество 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска со 
встроенным мультимедийным проектором) 

10 

Принтер 10 

Принтер цветной 3 

Телевизор 0 

Музыкальный центр 1 

Фотоаппарат цифровой 1 

Видеокамера цифровая 1 

Лингафонный кабинет 1 

Сервер 1 

МФУ 2 

Интерактивная панель 1 
 

Объекты социально-бытового значения 

№ Показатели Количество 

1 Учебные кабинеты 12 

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. 

Горячее питание осуществляется за счет денежных средств родителей, льготное 

питание осуществляется за счет средств 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. 

 С 20
00

 до 8
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. 

 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 
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оформлением актов на разрешение проведения занятий 

В системе проводятся следующие мероприятия: 
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 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. 

 

3.9. МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ГРАФИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СТИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ Лиховской СОШ по введению ФГОС СОО 

на 2022/2023 учебный год 

 

В период перехода общеобразовательных учреждений на ввод новых 

образовательных стандартов среднего общего образования в 10 классе в школе определены 

цели, поставлены задачи и определены направления работы и мероприятия. 

 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Задачи: 

• обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

государственного стандарта среднего общего образования второго поколения, 

ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные 

государственным стандартом; 

• создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС средней школы; 

• создать методическое обеспечение введения ФГОС средней школы; 

• обеспечить преемственность методических и учебно-методических разработок 

федерального, регионального и муниципального уровней; 

• разработать дополнительные образовательные модульные программы, 

ориентированные на повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

введения ФГОС СОО; 

• обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников по вопросам ФГОС СОО. 
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Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО: 

 

1. Разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего 

образования образовательного учреждения; 

2. Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и т. п.); 

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения; 

4. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования; 

5. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

6. Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС СОО; 

7. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

Содержание этапов реализации проекта 

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО» 

 

Цель Мероприятия Особенности Результат 

Информационно – аналитический этап 

Формирование 

рабочей группы 

введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

Изучение тематической 

литературы, ресурсов 

Интернет, обсуждение 

на педагогических 

советах возникающих 

проблем и 

предложений 

Необходимо   четкое 

распределение 

обязанностей членов 

рабочей группы. 

Целесообразно 

привлечение    к 

работе  членов 

общешкольного 

родительского 

комитета,  Совета 
школы 

Готовность членов 

рабочей группы к 

введению  и 

реализации ФГОС. 

Составление 

перечня изменений 

в научно- 

методической 

работе школы 

Диагностический этап 

Определение 

стартового уровня 

готовности 

педагогов  к 

введению ФГОС 

СОО. 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов 

Заседание 

методического 

объединения учителей, 

вступающих в 

реализацию   ФГОС 

СОО: групповая 

работа  педагогов: 

разработка  критериев 

готовности учителей к 

введению ФГОС; 

самооценка 

уровня готовности 

педагогов к введению 

ФГОС СОО; 
составление 

Важно заранее 

распределить 

педагогов на группы. 

Членам 

управленческой 

команды 

необходимо 

продумать 

требования  к 

результату 

(продукту) 

деятельности групп 

Разработка 

критериев 

готовности 

педагогов  к 

введению ФГОС 

СОО. 

Создание  анкеты 

для педагогов 

«Уровень 

готовности 

педагогов  к 

введению ФГОС 

СОО». 
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 перечня затруднений.   

Этап планирования работы 

Разработка планов 

методической 

работы школы 

Заседание 

методического  совета: 

составление    перечня 

изменений в   работе 

школы в   связи  с 

введением ФГОС СОО. 

Составление       плана 

методической   работы, 

принятие   его   на 

заседании 

методического 

объединения. 

При составлении 

планов учитываются 

педагогические 

затруднения, 

выявленные на 

диагностическом 

этапе. 

План методической 

работы 

Основной этап 

Формирование 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО 

Изучение 

методической 

литературы, 

самообразование 

педагогов. 

Возможна 

корректировка плана 

работы в 

зависимости от 

возникающих 

трудностей 

Изменение уровня 

готовности 

педагогов   к 

введению  ФГОС 

СОО 

Итоговый этап 

Анализ динамики 

уровня готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО 

Рефлексивная итоговая 

диагностика 

готовности педагогов к 

введению      ФГОС. 

Анализ   деятельности 

педагогов по введению 

ФГОС в   10   классе. 

Анализ     результатов 

деятельности:  уровень 

развития   и качество 

знаний  обучающихся, 

степень 

удовлетворенности 

родителей. 

Важно совместное 

обсуждение 

достижений  и 

трудностей, а также 

индивидуальная 

работа с педагогами, 

направленная на 

развитие 

рефлексивной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

Перечень 

педагогических 

достижений и 

затруднений. 

Перечень задач 

методической 

работы  на 

2022/2023 учебный 

год. 
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Содержание деятельности на этапе перехода на ФГОС СОО в 10-ом 11ом классах 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: 

1 Формирование перечня УМК по реализации ФГОС СОО Апрель - июнь 

2022г. 

Заместитель директора по УМР 

Библиотекарь 

2 Оказание методической помощи по составлению рабочих 

программ с учѐтом ФГОС СОО 

Июнь- август 

2022г. 

Заместитель директора по УМР 

Руководители ШМО 

3 Рассмотрение содержательного блока рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Август 2022г. Рабочая группа введения и реализации 

ФГОС СОО 

4 Диагностика стартовая, промежуточная, итоговая в 10-11 классах По плану Заместитель директора по УВР 

Проведение методических советов, МО, семинаров в рамках плана работы школы 
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Приоритетные направления методической работы в школе в связи 

с введением ФГОС СОО в 10-11 классах 

Август 2022 г. Педсовет 

 
Заседания предметных ШМО «Требования ФГОС СОО» Август- 

октябрь 2022г. 

Руководители ШМО 

 
Проведение теоретических и практических семинаров: 

Школьные 

«Внедрение ФГОС СОО в преподавании предметов учебного 

плана» 

 
 

«Воспитание творчески развитой личности в условиях внедрения 

ФГОС СОО (внеурочная деятельность)» 

 

 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

 

 

Руководители ШМО 
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3.10. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) МБОУ ЛИХОВСКОЙ 

СОШ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО НА 2020-2021 УЧ.Г. 

 

Направление Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования основной 

образовательной 

программы образовательного 

учреждения 

Май - август 

2.Утверждение основной 

образовательной 

программы образовательного 

учреждения 

Август 2022 уч.г. 

3.Обеспечение соответствия 

нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 

2022-2023 уч.г 

4.Приведение должностных 

инструкций 

работников образовательного 

учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС общего 

образования и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

2022-2023 уч.г 

5. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном  процессе в 

соответствии с   ФГОС 

основного 
общего образования. 

Март-Апрель 

2022-2023 уч.г. 

6. Разработка: 
— образовательной 

программы 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации 

текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися 

Май – июнь 2022 
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 планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации 

индивидуальной работы 

Обучающихся на дому; 

— положения о формах 

получения образования. 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования. 

2022 - 2023 уч.г 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса 

организационных структур 

учредения по подготовке и 

введению ФГОС общего 

образования. 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения  общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение  органов 

государственно- 

общественного управления 

образовательным 

учреждением   к 

проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Май -сентябрь 

IV Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования. 

2. Корректировка плана- 

графика  повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС. 

3.Разработка(корректировка) 

плана научно-методической 

работы с  ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель- Май 
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 основного общего 
образования. 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

о введении ФГОС основного 

общего образования. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности 

о введении  и    порядка 

перехода на новые стандарты. 

3.Реализация  деятельности 

сетевого      комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС    осного 

общего образования. 

4.Обеспечение    публичной 

отчетности ОУ   о  ходе и 

результатах введения ФГОС. 

5. Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников 

- по организации внеурочной 

деятельности; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций 

по использованию 

интерактивных технологий 

В течении года 

 

 

Сентябрь- март 2022-2023г 

 

 

В течении года. 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

2019-2020 

VI.Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного  общего 

образования. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС. 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

5. Обеспечение соответствия 

Март 2022 

 

 

 

 

 
 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 
2015-2023 
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 иныформационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

6.Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного   центра 

печатными  и электронными 

образовательными ресурсами. 

7.Наличие  доступа  ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных 

базах данных. 

8.Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 
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