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I. Целевой  раздел 
1.1. Пояснительная  записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося 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 обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися 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 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 обучающихся, 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 обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Нормативно-правовая база ООП СОО 
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дегтевская средняя 

общеобразовательная школа действует в соответствии с Уставом МБОУ Дегтевская средняя 

общеобразовательная школа: 

 Устав, приказ УО Миллеровского района от 18.02.2015г № 130 «Об утверждении устава МБОУ 

Дегтевская СОШ в новой редакции»;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 61ЛО1 № 0002356. 

Приказ Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

от 30.04.2015г № 3174;  
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 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 61АО1 № 0000965, регистрационный     

№ 2844 от 9 ноября 2015г; 

 Государственный статус учреждения:  

• тип – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;  

• вид – средняя общеобразовательная школа. 

 Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования на второй основной  

ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 

2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 

2; № 4, ст. 445). 

 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных 

договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

 Федеральный  закон РФ 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 20 мая 2020 г. № 254. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»   

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015) 

 Устав МБОУ Дегтевская средняя общеобразовательная школа 

 Приказы директора школы. Решения Управляющего совета. 

 Правила внутреннего распорядка 

 Другие локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность.  
 
 

Адресность образовательной программы 
В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются: 

 Педагоги основной школы;  

 Родители обучающихся 10-11 классов;  

 Дети школьного возраста, обучающиеся в 10-11 классах МБОУ Дегтевская средняя 

общеобразовательная школа;  
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 Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных 

актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете, Правилах поведения 

обучающихся и т.д.).   

  Основная образовательная программа основного общего образования образовательного  

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:  

целевой, содержательный и организационный. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

    Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

      Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного  

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

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, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

      Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом 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 обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

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  
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 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 обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 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 обучающегося 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 обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся 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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

    Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

    Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

     Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

      Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 
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образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения обучающихся»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

      Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся 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 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, потребность в  физическом  

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа  жизни, бережное,  ответст-

венное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

–  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя, наркотиков.  

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в  

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности  российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– 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. 

 Личностные результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

–  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
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  общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и   

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  

гуманистические  и демократические ценности, готового к участию  в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат  каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без  нарушения  прав и  

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные  права и свободы человека  и  гражданина  

согласно общепризнанным принципам и нормам международного  права и  в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

–  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  и общественной  

практики, основанное на  диалоге  культур,  а  также  различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к  договорному  

регулированию  отношений  в  группе  или  социальной организации; 

–  готовность обучающихся к конструктивному  участию  в  принятии решений, затрагивающих 

 их права и интересы, в том числе в различных формах общественной  самоорганизации,  

 самоуправления,  общественно  значимой деятельности;  

–  приверженность  идеям интернационализма, дружбы,  равенства, взаимопомощи  народов;   

воспитание  уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,  

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,  ксенофобии;  

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,  национальным  признакам  и  

другим  негативным социальным явлениям. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  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);  

–  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  обучающихся  к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

–  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;  

–  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  
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экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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,   интериоризация традиционных семейных ценностей. 

       Личностные результаты в  сфере  отношения  обучающихся к труду, в  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  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как к  возможности  

участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных, общенациональных проблем; 

–  потребность трудиться, уважение к труду и  людям труда, трудовым достижениям,   

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

–  готовность к самообслуживанию, включая обучение  и  выполнение домашних обязанностей. 

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального и  

академического благополучия обучающихся: 

–  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие обучающихся  в  

жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

    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, 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. 

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  
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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 комбиниро-

ванного 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, без личных оценочных суждений. 

I. 2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО, помимо  традицион-

ных  двух  групп  результатов  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность нау-

читься», что ранее делалось в структуре  ПООП  начального  и  основного  общего  образования,  

появляются  еще  две  группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

     Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится  –базовый  уровень»,  

«Выпускник  получит  возможность  научиться  –  базовый  уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться –  углубленный  уровень»  –  

определяется  следующей методологией.  

     Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник  научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается  учителем  в  отношении  

всех обучающихся, выбравших  данный  уровень  обучения.  Группа  результатов  «Выпускник  

получит  возможность научиться»  обеспечивается учителем  в  отношении  части наиболее  

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень  обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых  

результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность научиться»,  может  включаться в 

материалы блока «Выпускник  научится». Это позволит  предоставить  возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

     Принципиальным  отличием  результатов  базового  уровня  от  результатов  углубленного  

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня  ориентированы  на  

общую  функциональную  грамотность,  получение  компетентностей  для  повседневной  жизни  и  

общего  развития.  Эта  группа  результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых  вопросов  и  основных  составляющих элементов  изучаемой  

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

–  умение  решать основные практические задачи,  характерные  для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок  изучаемой  предметной  области, ограниченности методов  и  инструментов,  

типичных  связей  с  некоторыми  другими  областями  знания.  

      Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на  получение компетентностей  для   

последующей  профессиональной  деятельности  как  в рамках  данной  предметной  области,  так   

и  в  смежных  с  ней  областях.  Эта группа результатов предполагает:  

–  овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых строится  данная   

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность  



12 

 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой  

предметной области;    

–  умение  решать  как  некоторые  практические,  так  и  основные теоретические  задачи,   

характерные  для  использования  методов  и  инструментария данной предметной области; 

–  наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной теории  (совокупности  

теорий),  об  основных  связях  с  иными  смежными  областями знаний.  

 Примерные  программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  

что  предметные  результаты  базового  уровня,  относящиеся  к  разделу «Выпускник  получит  

возможность  научиться»,  соответствуют  предметным  результатам  раздела  «Выпускник  

научится»  на  углубленном  уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не  выносятся   

на  итоговую  аттестацию,  но  при  этом  возможность  их  достижения должна быть  

предоставлена каждому обучающемуся. 

I.2.3.1. Русский язык 

Личностные результаты: 

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности;  

- осознание себя как языковой личности;  

- понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде от готовности к самообразованию, к получению высшего 

образования, от уровня владения русским языком;  

- понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

- представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

- представление о речевом идеале;  

- стремление к речевому самосовершенствованию;  

- способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;  

- расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 
- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- владение разными видами чтения и аудирования;  

- способность адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей;  

- умение работать с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

- умение выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, 

проектную работу;  

- умение участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- умение строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах; 

- владение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

- умение определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее;  

- способность предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов;  

- способность оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 
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- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки;  

- способность применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на  

межпредметном уровне; 

- готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-

познавательной деятельности в вузе; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Обучающийся на базовом уровне научится:  
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,  

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

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

обучения;  

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

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

принадлежностью текста;  

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат;  

преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

соблюдать культуру публичной речи;  

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

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

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

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

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

I.2.3.2. Литература 

Личностные результаты: 

- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения в «русский мир»; 

- понимание необходимости реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за 

связь с культурной традицией; 

- воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих ценностей; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

- понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение ориентироваться 

в социальной и психологической реальности; 

- самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формирование 

самоконтроля. 

– умение самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; 

- умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных 

отношений; 

Метапредметные результаты: 

- структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление 

причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

- использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, библиотечные 

каталоги); 

- формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, 

разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- владеть приёмами поискового, выразительного чтения, специфического для восприятия  

художественного произведения медленного чтения и навыками риторической культуры; 
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- пересказывать художественный текст; выделять фабулу; составлять план; конспектировать; 

- давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи;  

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- уметь характеризовать темы и проблематику изучаемых произведения (вечные, национальные, 

исторические темы искусства) и проблемы (нравственно-этические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские и др.); 

- сравнивать и сопоставлять историко-литературные факты и элементы художественного 

произведения;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

- владеть литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

- совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, обоснования 

собственной точки зрения; 

- формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических высказываний 

разного типа, участия в диалоге и полилоге; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

 I.2.3.3. Родной язык 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) 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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3) достаточный объём 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. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- 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. 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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;  

- 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 

свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных типов. 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям        окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 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 её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

   2) применение приобретённых 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. 

Предметные результаты: 

1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

2)  государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 
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3)  языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества: 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук, его роли в образовании в целом; 

   3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

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

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

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

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, изучаемыми в 11 классе; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения 

 7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

I. 2.3.4. Родная литература 

Личностные результаты изучения родной (русской) литературы как учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира 

через творческую деятельность 

- эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы как учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;- 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;- 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; 

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

- основам прогнозирования; 

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи. 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; использовать знаково-

символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
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Предметные результаты изучения родной (русской) литературы как учебного предмета 

Обучающийся научится:  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 

предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

I.2.3.5. Иностранный язык (английский) 

 Личностные результаты освоения программы в сфере отношений обучающихся к 

 себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных  

- перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному  
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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, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине:  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном 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 России, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям  народов, проживающих в России. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности; 

- готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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; бережное,  
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- 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;  

- 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 обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- 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;  

- 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 обучающихся 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, традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- осознанный выбор будущей профессии как способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать 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  



21 

 

- материальные и нематериальные затраты;  

- организовать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в т. ч. 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 

Обучающийся научится: 

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

партнеров для коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

- ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- 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 до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В соответствии с ФГОС СОО предметными результатами изучения предмета 

«Английский язык» являются: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; выражать и 

аргументировать личную точку зрения; запрашивать информацию и обмениваться ею в пределах 

изученной тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное содержание прочитанного/увиденного 

/услышанного; давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и  

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой информации из неслож-ных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характе- 

ра в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
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Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя  

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости  

от коммуникативной задачи;отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/ странах 

изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

 раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; распознавать и употреблять в речи наиболее распространен-ные 

фразовые глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; догады-ваться о 

значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразователь-ным элементам 

и контексту; распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him) 

и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was  busy that I forgot to phone you)); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple,  

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

Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to  

- be going to, Present Continuous; Present Simple; 
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- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и наречия, выражающие 

время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; проводить подготовленное интервью, проверяя и 

получая подтверждение какой-либо информации; обмениваться информацией,  

проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, употребляя их в соответствии со 

стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

- употреблять в речи структуру used to/would+verb для регулярных действий в прошлом; 
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- употреблять в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as; either… or; neither…nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить подготовленное интервью, 

проверяя/получая подтверждение какой-либо информации; обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную информацию; выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных последствиях; высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; комментировать точку зрения 

собеседника, приводя аргументы; строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая, делая выводы. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать информацию, выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/ вопросом; детально 

понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогичес-кого характера с четким 

нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов;  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу ; описывать явления, события, излагать факты, 

выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; делать выписки из иноязычного текста; выражать письменно свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; четко и 

естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответст-вии 

со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (colloca-tions); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/ полилогах в 

разных коммуникативных ситуациях; использовать в пересказе различные глаголы для передачи 

косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов противопоставления/ различия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
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- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

- употреблять модальные глаголы для выражения догадки/предположения (might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; без подготовки 

вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; пояснять свою точку зрения, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; понимать 

разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий; определять замысел автора. 

Письмо 
Описывать явления, события; излагать факты в деловом письме;  составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
- Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие  

- nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I 

hear what he was saying…); 

- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past  
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- Simple, Present Perfect. 

I.2.3.6. История 

Личностные: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через пони-

мание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных  

 хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия сущности  

и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закоах развития человеческого общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли  
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 России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, 

памятников культуры, событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных 

государств, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской 

империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся научится: 

  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ— начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

  анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

  представлять в различных формах описания, рассказа: 

 а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах 

в ХХ — начале XXI в.;  

 б) ключевые события эпохи и их участников; 

 в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

  раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития  

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития  

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

  объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в  

 новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

  применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

  осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 

и др.; 

  проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ  начале XXI в. 

I .2.3.7. Обществознание 

Личностные: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
Метапредметные: 

Познавательные: 

‒ владение всеми видами речевой деятельности; 

‒ способность извлекать информацию из различных источников; 

‒ умении самостоятельно искать информацию; 

‒ применение приобретенных знаний, умений навыков в повседневной жизни; 

‒ способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; 

Регулятивные: 

‒ способность определять цели учебной деятельности; 

‒ правильно выстраивать алгоритм действий; 

‒ оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их; 

Коммуникативные:  

‒ способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

‒ умение выступать перед аудиторией сверстников; 

‒ коммуникативно целесообразное взаимодействие с людьми в процессе речевого общения, 

совместное выполнение какой-либо задачи, участие в спорах, обсуждениях; 

Предметные: 

Человек 

Обучающийся научится: 

‒ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики природы; 
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‒ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

‒ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

‒ приводить примеры основных видов деятельности человека; 

‒ выполнять практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях, связанных     с деятельностью человека; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Обучающийся научится: 

‒ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

‒ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

‒ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

‒ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

‒ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

‒ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

‒ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

‒ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

‒ конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

‒ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

‒ осознанно содействовать защите природы. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое    мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей  

 с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных  

 ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,  

 основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

I.2.3.8. География 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. 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 предпочтений, с учетом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. 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; 

7.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 Результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных,  также искать их 

самостоятельно; 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

2. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

3. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

4. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

5. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

6. Составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложных и т. п.); 

7.  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

8.  Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД 
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1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

2. В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные: 

 Изучение географии на  базовом уровне среднего  общего образования направлено на  

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

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

- методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный и  локальный  подходы  для  описа-

ния  и  анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- традиционные и новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы  

современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных  отраслей;   

- географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально 

- экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-   особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   положения   России,   

ее   роль   в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции разви-

тия природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографи-

ческую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производ-

ства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира на основе 

разнообразных источников географической информации: таблиц, картосхем, диаграмм; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- правильно оценивать важнейшие социально-экономических события международной жизни, 

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

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

Обучающийся получит возможность: 

- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран;  

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу;  

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России, ее отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

I.2.3.9 Математика 

Алгебра и начала анализа. 

Личностные 

-формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в  

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального  

мира; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
Метапредметные: 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,  
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создание условий для приобретения опыта математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 
Предметные:     

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 Обучающийся научится: 

-находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 

-определять чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций; 

-строить графики тригонометрических функций; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства тригонометрических функций; 

-находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность; 

-находить предел последовательности; 

-находить производные с помощью формул дифференцирования; 

-находить уравнение касательной к графику функции; 

-находить промежутки возрастания и убывания функции; 

-находить критические и стационарные точки; 

-находить экстремумы функции и точки перегиба; 

-находить экстремумы функции по знаку второй производной; 

-находить наибольшие и наименьшие значения функции; 

-выполнять построения графиков функции, применяя алгоритм построения; 

-находить первообразные; 

-вычислять определённые интегралы используя формулу Ньютона – Лейбница; 

-выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов и комбинаций; 

-применять правило произведения; 

-распознавать и решать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы; 

-решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий; 

-решать задачи на нахождение вероятности произведения двух независимых событий; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

-решать линейные уравнения и неравенства с двумя переменными; 

-решать нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными; 

-решать системы уравнений и неравенств с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знаний основных  

теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

 - формировать представление об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением;  

Геометрия 

Личностные: 

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
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видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в т.ч. самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

-  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, 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 основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

-  умение 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; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Обучающийся  научится: 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои  
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суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

-решать жизненно практические задачи;  

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

-аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

-пользоваться предметным указателем  для нахождения    информации; 

-самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении   проблем. 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 

-применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

 

I.2.3.10.  Информатика  

Личностные: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе  

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- способность, готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических, технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные:: 

- владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

- развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

- владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
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критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 Предметные:  
- формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей  с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Обучающийся научится: 

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

данных, а  

также о помехоустойчивых кодах. 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 
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– 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. 

– 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 объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

Выпускник 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. 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с  

использованием возможностей современных программных средств. 

 

I.2.3.11.  Физика 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Обязательные результаты изучения курса «Физика» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовке обучающихся 11 класса», которые 

полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

     Личностными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к деятелям науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

5) Мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода 

6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей и задач, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, предвидения возможных результатов своей деятельности 
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2) Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений 

3) Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их 

самостоятельно 

4) Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий, для решения 

познавательных задач  

5) Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, развитие 

способности выслушивать собеседника, способности понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение 

6) Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем 

7) Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов и закономерностей, раскрывающих связь изученных явлений 

2) Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков, формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений 

3) Умение применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

4) Умение и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важней-ших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечение безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

5) Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки и развитии материальной и духовной 

культуры людей 

6) Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические закономерности 

7) Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, умение использовать справочную литературу 

и другие источники информации для аргументированной защиты своей точки зрения 

Частными предметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

-понимание и способность объяснять:  

а) смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная;  

б) смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 



40 

 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

в) смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

-умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии 

и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

-умение приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

-владение экспериментальными методами исследования для определения скорости, ускорения 

свободного падения; массы тела, плотности вещества, силы, работы, мощности, энергии, 

коэффициента трения скольжения, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты плавления льда, электрического сопротивления, ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока, показателя преломления вещества, оптической силы линзы, длины 

световой волны; представление результатов измерений с учетом их погрешностей; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Фарадея, законы 

термодинамики, закон Кулона и других законов классической физики и СТО; 

-понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

-овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

-умение использовать полученные навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Физика» в 11 классе представлены в 

содержании курса по темам.      В результате освоения учебного предмета физики за курс 11 класса 

обучающийся научится: 
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1) Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с лабораторным оборудованием 

2) Понимать смысл основных физических терминов, изучаемых в курсе физики 11 класса 

3) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

4) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

5) Ставить опыты по исследованию физических тел и физических явлений без использования 

прямых измерений, формулировать проблему/задачу/цель эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыты и формулировать выводы 

6) Понимать роль эксперимента в получении научной информации 

7) Проводить прямые измерения физических величин: времени, расстояния, массы, силы тока, 

электрического напряжения, показателя преломления вещества, длины световой волны, 

оптической силы и фокусного расстояния линзы, при этом выбирать оптимальный способ 

измерения, использовать приемы для оценки и расчета погрешностей измерений 

8) Проводить исследования физических величин (в том числе с помощью виртуальной 

физической лаборатории) с использованиями прямых измерений, при этом конструировать, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования 

9) Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку (в том числе и виртуальную), следуя предложенной инструкции, 

вычислять значения величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности 

10) Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся для их 

объяснения 

11) Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни 

12) Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы Интернета 

13) Распознавать механические, электрические, магнитные, электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений 

В результате освоения учебного предмета физики обучающийся получит возможность 

научиться: 

1) Осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

2) Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

3) Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной и 

абсолютной погрешностей при проведении прямых измерений 

4) Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения соответственно поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов 

5) Воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средств массовой информации, в сети Интернет, критически оценивать полученную и 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

6) Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления презентациями 

 

 

 

 



42 

 

7 

7) Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения, приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических, электрических, магнитных, 

электромагнитных, тепловых явлениях и физических законах, примеры использования 

возобновляемых источников энергии, экологических последствий исследования космического 

пространства 

8) Оценивать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

9) Находить физические модели, соответствующие конкретным задачам, разрешать проблемные 

ситуации на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата и при помощи оценочного метода 

I.2.3.12. Астрономия 

Личностные: 

-формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

-формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования 

на благо развития человеческой цивилизации; 

-формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные: 

-находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы  решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

-анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

-на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

-выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

-извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации 

и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

-готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.  

Предметные: 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

-цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
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определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание  

продукта, имеющего значимость для других; 

-учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

Обучающийся научится: 

- использовать различные астрономические термины и понятия необходимые для дальнейшего 

изучения предмета; 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой. 

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

Солнца, 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). 

- 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; 

-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, 

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 движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 



44 

 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- познакомиться с историей развития астрономии как одной из древнейших наук, первыми 

астрономическими обсерваториями; 

- обобщить сведения об истории отечественной и мировой космонавтики. 

-  определять координаты небесных тел; 

- находить основные созвездия на звездном небе. 

-  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по угловым 

размерам и расстоянию; 

-  определять конфигурации планет, синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. 

-  применять законы движения небесных тел и закон всемирного тяготения при решении 

практических задач. 

-  рассчитывать траектории движения небесных тел. 

-  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

-  оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

-  использовать данные диаграммы «спектр — светимость» и соотношения «масса- светимость» на 

практике. 

-  применять полученные знания на практике, при решении задач (определение типа галактик, 

расстояния до них). 

- научиться применять полученные знания на практике. 
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I.2.3.13. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1)чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2)осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности 

непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной 

деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3)готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4)неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний 

о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного 

образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1)использование основных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и 

в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за 

ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания различных сторон 

окружающей действительности; 

2)владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление 

причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3)познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от 

общего через частное к единичному); 

4)способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5)умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6)определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного продукта 

аудитории;  

7)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8)готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9)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; 

10)владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются следующие результаты. 

В познавательной сфере:  

1.знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и 

общей химии; 

2.умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого родной 

(русский или иной) язык и язык химии; 
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3.умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4.умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5.описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими 

процессами; 

6.умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный 

эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7.прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе 

знания химических закономерностей; 

8.определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать 

информационный продукт и представлять его; 

9.уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных 

веществ; 

10.установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп; 

11.моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12.понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно- 

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в 

результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Выпускник  научится:  
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать  свою точку зрения,  спорить  и  отстаивать  свою позицию  не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать  вопросы,  необходимые для  организации  собственной деятельности  и сотрудничества с 

партнёром  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;   адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 владеть   устной   и   письменной   речью;   строить   монологическое   контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; работать 

в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми основам коммуникативной рефлексии использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
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потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.   основам реализации 

проектно-исследовательской деятельности проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач   осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать определение понятиям ,устанавливать причинно-следственные 

связи;   осуществлять   логическую   операцию   установления   родовидовых   отношений, 

ограничение понятия;    обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и 

критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; работать с 

метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать её 

актуальность  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; организовывать исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию  понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников,   поиска   и    оценки    альтернативных   способов   разрешения   конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родно языка;  следовать    морально-этическим    и    психологическим    принципам    общения    и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

I. 2.3.14. Биология 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
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(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
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произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

 концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и  
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имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

-информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 
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Обучающийся научится: 

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

учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

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

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

-биологическую терминологию и символику; 

уметь 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

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

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

делать выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически её оценивать; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных  

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

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилпо-

ведениявприродеиосновздоровогообразажизнивбыту; 

-Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях    и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные  и устные сообщения о биологических явлениях и процессах  
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на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 I. 2.3.15. Физическая культура 

Личностные:  

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Знания о физической культуре 

Выпускник я научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
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- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

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

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

I. 2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностные результаты: 
    - 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 
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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 нём 

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 её 

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. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 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 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 её 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
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- 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. 

Предметные результаты: 

- 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. 

Выпускник научится: 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

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

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от  

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 
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- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 

ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных  

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
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- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

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

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

России. 

Обучающийся получит возможность: 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 

ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

I.2.3.17 Индивидуальный проект 

Личностные :  

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы;  
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-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе;  

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

 -отличать факты от суждений, мнений и оценок;  

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук;  

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

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы. 

Метапредметные :  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);  

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

-работать с литературой, выделять главное;  

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты 

на школьной конференции;  

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

 -вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

 Предметные:  

- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

 - раскрывать этапы цикла проекта;  

- владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  

- публично излагать результаты проектной работы;  

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме;  

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;  

- самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей. 

Обучающийся научится: 

 – 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;  
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– 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

 I.2. 3.18. Политика и право 

Личностными результатами обучения являются: 

- направленность на разрешение юридических конфликтов в общественной и государственной 

жизни в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- формирование ответственного отношения к изучению действующего законодательства РФ, 

психологической готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию конституционных норм права; 

- освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных ролей, формальных 

социальных статусов и способов взаимодействия в формальных группах с учетом экономических, 

политических и правовых условий развития общества в РФ; 

- формирование информационной, правовой и коммуникативной компетентности; 

- защищать не только личные права и свободы, но и других участников образовательного 

процесса, общества и государства; 

- воспитание отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  

Метапредметными результатами обучения являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего правового обучения, ставить и формулировать 

для себя близкие, средние и далекие перспективные цели правового самообразования;  
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- умение самостоятельно планировать пути достижения близких, средних и далеких перспектив-

ных целей правового самообразования в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно оценивать свои решения и деяния; 

- умение самостоятельно соотносить свои близкие, средние и далекие перспективные цели 

правового самообразования с планируемыми результатами; 

- умение самостоятельно принимать решения в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

- умение самостоятельно разрешать юридические конфликты на основе согласования мнений и 

учета интересов юридических и физических лиц; 

- умение самостоятельно юридически грамотно аргументировать и отстаивать свое мнение в 

формальных и неформальных группах; 

- умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от установления 

юридических фактов, выдвижении версий, проверке версий до установления истины и построения 

системы доказательств); 

- умение самостоятельно прокомментировать личные, политические, экономические, социальные 

и культурные права и свободы гражданина РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно анализировать конфликтные ситуации, выбирать 

адекватные способы разрешения юридических конфликтов и модели поведения в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- овладение различными способами защиты своих прав и свобод; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска конституционных норм права, анализа и отбора 

информации в целях разрешения юридических конфликтов; 

- развитие умений самостоятельно юридически грамотно выражать свои мысли и способности 

признать права и свободы другого человека и его право на иное мнение, право на защиту всеми 

способами, не запрещенными законами РФ; 

- формирование умений самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными органами, 

играть различные социальные роли при разрешении юридических конфликтов.  

Предметными результатами обучения являются: 

- формирование убеждения в необходимости изучать законы и подзаконные нормативно-правовые 

акты; 

- формирование навыков и умений самостоятельно изучать федеральные конституционные законы 

РФ, федеральные законы РФ, федеральные текущие законы РФ, федеральные кодифицированные 

законы РФ, федеральные комплексные законы РФ и подзаконные нормативно-правовые акты РФ; 

- формирование навыков и умений самостоятельно критически оценивать юридические факты и 

информацию граждан; 

- понимание личной и общественной значимости современной правовой культуры для выполнения  

основных социальных ролей в рамках закона; 

- понимание роли государства и действующего законодательства РФ в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

- умения самостоятельно реализовать конституционные нормы права при разрешении конкретных 

юридических конфликтов; 

- понимание значения правил и психотехник общения в межличностном общении; 

- умения самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными органами, вести юридически 

грамотно диалог, участвовать в дискуссии.  

I.2 .3.19. Человечество в 21 веке 

Личностные: 

1.Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

2.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

3.Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

4.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения  
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здоровья. 

5.Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

6.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Метапредметные: 

1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных, и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

6.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

7.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).                                

8.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

9.Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

10.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

11.Вычитывать все уровни текстовой информации. 

12.Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

13.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные : 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических  

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;  

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Обучающийся научится: 

- раскрывать общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при решении 

генетических задач,  

-пути решения экологических проблем; 

-влияние факторов среды на здоровье человека; 

-роль микроэлементов в организме человека; 

-роль биоритмов на жизнедеятельность ; 

-классификация отходов и способы избавления от них; 

-особенности производственной среды и профессиональные заболевания, связанные с ней; 
-особенности человека как объекта генетических, биологических и психологических исследований 

и об основных методах изучения генетики человека; 
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-механизмы наследования признаков у человека, наследственных заболеваний и психических 

особенностей развития; 
-причины биологической индивидуальности на разных уровнях; 
-значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа; 
-значение мутаций в генетике, здравоохранении и экологической безопасности населения 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание генетической 

задачи; 
-применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 
-решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 
-анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях 
-описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 
-находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
-применять в жизни аспекты этики и психологии семейной жизни; 
-распознавать психические особенности личности человека; 
-самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, применять знания 

в практической жизни. 
-  выявлять позитивное и негативное влияние абиотических факторов на состояние здоровья 

человека; 
- характеризовать влияние антропогенных факторов на организм человека; 
-  оценивать типологические свойства личности, сформировавшейся в результате взаимодействия 

организма с окружающей средой; 
- выявлять основные стрессогенные факторы среды и  определять свой хронобиотип; 
-   соблюдать правила применения препаратов бытовой химии и    предлагать способы улучшения 

экологической обстановки в доме 
-  выявлять экологически опасные вещества в производственной среде и факторы воздействия на 

здоровье человека; 
-  осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности, 
-  оценивать свои потенциальные возможности и использовать их в условиях экологического 

бедствия 
-  анализировать, делать выводы; 
- грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, таблиц; 
- определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам современности,  

которые отражаются на здоровье человека; 
-  использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной литературой, с 

периодическими изданиями. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-профилактики наследственных заболеваний; 
-оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного из 

мутагенных факторов; 
-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение) 
Ожидаемый результат: 
Повысить качество биологических знаний. 
Развить способности к самостоятельному процессу познания и мониторингу знаний. 
Сформировать умения работать в коллективе и развить интеллектуальные и психоэмоциональные 

черты личности. 
Выявить  интеллектуальные и творческие  способности обучающихся. 
Воспитать  культуру труда при использовании компьютерных технологий, чувство  
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ответственности по  отношению к своему здоровью. 
Содержание элективного курса включает совокупность сведений, обеспечивающих необходимый 

уровень знаний о негативных тенденциях в состоянии здоровья, обусловленных воздействием 

различных антропогенных факторов. Знание закономерностей и эколого-физиологических 

механизмов адаптации человека к различным абиотическим и антропогенным факторам среды 

позволяет разработать мероприятия по профилактике болезней, связанных с окружающей средой. 
Выполнение лабораторных  и практических работ и наблюдений позволяет выработать умение 

формулировать познавательные задачи, выявлять причинно-следственные связи. Большая роль в 

изучении данного курса принадлежит эксперименту. Он выполняет роль источника знаний, 

служит основой для выдвижения и проверки гипотез, средством закрепления знаний и 

умений.           
 Элективный курс включает материал, в процессе изучения которого открывается возможность 

реализовать систему обобщений, что позволяет обучающимся понять роль биологии среди других 

наук о природе, её значение для человечества.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
I .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 соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 



67 

 

 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 

образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 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 методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

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. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, 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; 
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– 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. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

       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. 

      Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

     Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается  

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

    Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

      Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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.). 
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Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 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. 

    Наиболее адекватными 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. 

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 образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и  

доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).  

Описание может включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с  

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

 график контрольных мероприятий. 

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 администрацией 

образовательной организации 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 
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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 индивидуального 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 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 (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 
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    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 реко 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 каждой четверти 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.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

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 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 устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. 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 
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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.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

I 3.6. Русский язык 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения,  

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение  

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к  

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и  

сферах общения. 

   Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа диктанта, 

изложения, сочинений разнообразных жанров. 

   На уроках русского языка проверяются:  знания полученных сведений о языке; орфографические 

и пунктуационные навыки; речевые умения.  

1. Оценка устных ответов учащихся. 

  Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ обучающийсяа должен представлять собой связное, логически 
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последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

Критерии при оценке ответа: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания 

изученного; языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в  

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание, большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающийсяа, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки обучающийсяа отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

т.е. за сумму ответов, данных обучающийсяом на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка письменных работ. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для 

диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся данного 

класса. 

1) Словарные диктанты проверяют усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса - 15-20, для 6 

класса - 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 класса - 35-40 слов. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

2) Контрольные диктанты. 

  Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен  

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

  Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.  

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать 20 орфограмм и 4-5 пунктограмм. 
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 Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100-110, для 7 - 110-

120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова.) 

 До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова. 

Исправляются, но не учитываются следующие ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- на еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась  

  специальная  работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (работает), «дулпо» (дупло), «мемля» (земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. К 

негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных  

  от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

- в написании Ы и И после приставок; 

- в случаях трудного различия НЕ и НИ  ( Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,  

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное,  

как… и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, если вместо одного знака препинания поставлен другой; 

-в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении  их    

 последовательности.   

  Две негрубые ошибки считаются за одну. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку (повторяемость ошибок). 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, 

рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка  

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они  

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) отметка снижается на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

оценка Орфографические ошибки Пунктуационные ошибки предел 

   5 безошибочная работа  

1 негрубая 

безошибочная работа 

1 негрубая 
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   4 2  

1     

0 

3 (если среди них есть однотипные) 

2  

3 

4 

2 

орфограф. 

   3 3  

4 

0  

6 (если есть однотипные и негрубые) 

5 

4 

7 

6(если есть однотипные и 

негрубые) 

4 

орфограф. 

   2 7 

6 

5 

8 

7 

8 

9 

6 

7 

орфограф. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы. 

Оценка дополнительного задания: 

«5» - все задания выполнены верно; 

«4» - выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

«3» - выполнено правильно не менее половины заданий; 

«2» - не выполнено более половины заданий; 

«1» - не выполнено ни одного задания. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

3)Сочинения и изложения. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение 

языковых норм и правил правописания. 

Кодификаторы проверяемых умений. 

Изложение: 

- подробно или сжато пересказывать текст; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении  

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения  

изученных правил орфографии; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации. 

 

Сочинение: 

- создавать письменные высказывания; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
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- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-

200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9 классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 0,5 - 1,0 страницы, 

в 6 классе - 1,0 - 1,5, в 7 классе - 1,5 - 2,0, в 8 классе - 2,0 - 3,0, в 9 классе - 3,0 - 4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем  

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка.  

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и речевых норм.Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы обучающийсяа теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных обучающийсяом ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

оце

нка 

содержание и речь грамотность 

5 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство,выразительность текста. 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

4 1. Содержание работы в основном соответствует теме  

( имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических, а 

также 2 

грамматические 
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ошибки. 

3 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 

5 пунктуационных, 

или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

2 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных, 

5 орфографических 

и 9 

пунктуационных, 8 

орфографических и 

6 пунктуационных, 

а также 7 

грамматических 

ошибок. 

 

1. Наличие оригинального замысла сочинения, его хорошая реализация позволяет повысить 

первую оценку на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема  

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных обучающийсяом исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что обучающийся не научился подчинять отбор слов и  

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают  

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
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Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что обучающийся не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы  раскрыть заявленную 

тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки  в изложении: 

- неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей; 

в сочинении: 

- искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

Логические ошибки: 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки. 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: «мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу»; «реки с налипшими на них городами»; «устав ждать, братик опрокинул подбородок 

на стол»;  

- неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: «рука болталась, как плетень»;  

«учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке»;  

-нарушение лексической сочетаемости, например: «Чичиков постепенно покидает город»; «пули 

не свистели над ушами»;  

- употребление лишних слов, например: «опустив голову вниз»; «он впервые познакомился с  

Таней случайно»;  

- пропуск, недостаток нужного слова, например: «Сережа смирно сидит в кресле, закутанный  

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке)»;  

- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: «характерная 

черта характера»; «приближался все ближе и ближе». 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: «У 

Кити было два парня: Левин и Вронский»;  

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: «Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей»;  

- смешение лексики разных исторических эпох;  

- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: «Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед»;  

- стилистически неоправданное повторение слов;  

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: «Иванов закинул удочку, и она клюнула»;  

- неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки. 
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Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет обучающийся. 

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: «браконьерам, 

нарушающих закон»; «жажда к славе»; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: «солнце села»; «но не вечно ни 

юность, ни лето»; «это было моей единственной книгой в дни войны»; 

- нарушение границы предложения, например: «Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке»; 

- разрушение ряда однородных членов, например: «Настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов». «Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн»; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; «причалившая 

лодка к берегу»; «На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени»; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

«Кусты, они покрывали берег реки»; 

- пропуски необходимых слов, например: «Владик прибил доску и побежал в волейбол». 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: «Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами»; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: «Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе»; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

«терпеть не могу сидеть сложив руки»; «хохотала как резаная». 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, 

промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

4) Обучающие работы. 

  Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

   

Учитываются:  

- степень самостоятельности учащегося;  

- этап обучения; объем работы;  

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда обучающийся не допустил ошибок, или допустил, но исправил ошибку.  
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Выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

  Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

  Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

5) Контрольные работы в формате ОГЭ. 

Правильный ответ к каждому из заданий 2-13 оценивается одним баллом; 

 «5» - 13 баллов;  «4» - 11-12 баллов;  «3» - 7 - 10 баллов; «2» - 0- 6 баллов. 

6) Тематические тесты. 

   На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут, итоговых – 40-45 минут.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания.  

 За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. 

Оценка «5» - 95 - 100%  

Оценка «4» - 78 - 94%; 

Оценка «3» - 59 - 77%; 

Оценка «2» - 0 – 58 %.  

3. Оценивание проектов обучающихся. 

   "Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают требованиям к 

осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила полное 

представление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение  материалом, 

четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

  "Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на 

вопросы.  

  "Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при 

защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах на 

вопросы. 

  "Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности. 

4. Выведение итоговых оценок. 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающийсяа по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуации и грамотности. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня 

подготовки, достигнутой обучающийсяом к концу определенного периода. 

Она не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

контрольных работ, изложений и сочинений оценивались баллом «2». 

I 3.7. Литература 

1. Устные ответы. 

  При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания  

изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

- умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 



81 

 

    Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

   Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

  Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно -

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

  Оценка «2» : ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важней-ших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 При выставлении оценки за выразительное чтение, в том числе чтение наизусть, учитываются 

следующие критерии: 

-  полное понимание текста читаемого наизусть произведения; 

-  правильный выбор интонации, расстановку логических ударений; 

-  безупречную орфоэпию (соблюдение правил литературного произношения). 

  Учитель имеет право задавать вопросы на понимание прочитанного наизусть текста, проверять 

умения и навыки анализа лирического произведения. 

2.Письменные работы. 

 Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли,  

уровня речевой подготовки учащихся. Объем ученического сочинения зависит от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: умение раскрыть тему; умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и 

правил правописания. Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия; 

-  верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев; 

-  исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы; 

- умение делать выводы и обобщения; 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

- наличие плана в обучающих сочинениях;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых 

недочетов. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  
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«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вы-

разительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 1 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содер-

жании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфогр.и 

4 пунктуационные ошиб-

ки, или 3 орфографиче-

ские ошибки и 5 

пунктуацион. ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографиче-

ских ошибок (в 6 классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими од-

нотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

П р и м е ч а н и я :  

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографиче-

ских, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» 
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ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
3. Тематические тесты. 

На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут, итоговых – 40-45 минут.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания.  

 За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. 

Оценка «5» - 95 - 100%  

Оценка «4» - 78 - 94%; 

Оценка «3» - 59 - 77%; 

Оценка «2» - 0 – 58 %.  

4. Презентации. 

1. Дизайн  презентации: 

- общий дизайн (оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации); 

- диаграмма и рисунки (изображения в презентации соответствуют содержанию); 

- текст, цвет, фон (текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами); 

- списки и таблицы (списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно); 

- ссылки (все ссылки работают) 

2. Содержание: 

 - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

5. Проекты обучающихся. 

Критерии: речь учащегося чёткая и логичная; обучающийся владеет материалом своей темы. 

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают требованиям к 

осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила полное 

представление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение  материалом, 

четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

  "Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта  

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на  

вопросы.  

"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при 

защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах на 

вопросы. 

  "Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности. 

6.Выведение итоговых оценок. 

 За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающийсяа по литературе: усвоение теоретического 

материала, знание текстов изученных произведений, речевое развитие. Итоговая отметка 

выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутой обучающийсяом к концу 

определенного периода. Она не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных работ и сочинений оценивались баллом «2». 
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I. 3.8. Родной язык 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения,  

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение  

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  

в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

   Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа диктанта, 

изложения, сочинений разнообразных жанров. 

   На уроках русского языка проверяются:  знания полученных сведений о языке; орфографические 

и пунктуационные навыки; речевые умения.  

1. Оценка устных ответов учащихся. 

  Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ обучающийсяа должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

Критерии при оценке ответа: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания 

изученного; языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в  

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной  

темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание, большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающийсяа, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки обучающийсяа отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

т.е. за сумму ответов, данных обучающийсяом на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка письменных работ. 
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Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для 

диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам совре-

менного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся данного класса. 

1) Словарные диктанты проверяют усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса - 15-20, для 6 

класса - 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 класса - 35-40 слов. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

2) Контрольные диктанты. 

  Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

  Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.  

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать 20 орфограмм и 4-5 пунктограмм. 

 Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100-110, для 7 - 110-

120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова.) 

 До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова. 

Исправляются, но не учитываются следующие ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- на еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась  

  специальная  работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (работает), «дулпо» (дупло), «мемля» (земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует  

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики  

грамотности. К негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных  

  от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

- в написании Ы и И после приставок; 

- в случаях трудного различия НЕ и НИ  ( Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,  

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное,  

как… и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, если вместо одного знака препинания поставлен другой; 

-в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении  их    

 последовательности.   
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  Две негрубые ошибки считаются за одну. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку (повторяемость ошибок). 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, 

рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного на верное) отметка снижается на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

оценка Орфографические ошибки Пунктуационные ошибки предел 

   5 безошибочная работа  

1 негрубая 

безошибочная работа 

1 негрубая 

 

   4 2  

1     

0 

3 (если среди них есть однотипные) 

2  

3 

4 

2 

орфограф. 

   3 3  

4 

0  

6 (если есть однотипные и негрубые) 

5 

4 

7 

6(если есть однотипные и 

негрубые) 

4 

орфограф. 

   2 7 

6 

5 

8 

7 

8 

9 

6 

7 

орфограф. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы. 

Оценка дополнительного задания: 

«5» - все задания выполнены верно; 

«4» - выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

«3» - выполнено правильно не менее половины заданий; 

«2» - не выполнено более половины заданий; 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

3)Сочинения и изложения. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение 

языковых норм и правил правописания. 

Кодификаторы проверяемых умений. 

Изложение: 

- подробно или сжато пересказывать текст; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
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- делить текст на абзацы; 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации. 

Сочинение: 

- создавать письменные высказывания; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-

200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9 классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 0,5 - 1,0 страницы, 

в 6 классе - 1,0 - 1,5, в 7 классе - 1,5 - 2,0, в 8 классе - 2,0 - 3,0, в 9 классе - 3,0 - 4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем  

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка.  

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

 речевое оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и речевых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

 

 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

оценка содержание и речь грамотность 

5 1. Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается: 1 
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2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

4 1. Содержание работы в основном соответствует теме  

( имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

3 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. Допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 

5 пунктуационных, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

2 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных, а также 

7 грамматических 

ошибок. 

 

1. Наличие оригинального замысла сочинения, его хорошая реализация позволяет повысить 

первую оценку на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…», то при  

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для  

отметки «3» на две единицы. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых  
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ошибках, а также о сделанных обучающийсяом исправлениях, приведенные в разделе «Оценка  

диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что обучающийся не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что обучающийся не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы  раскрыть заявленную 

тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки  в изложении: 

- неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей; 

в сочинении: 

- искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

Логические ошибки: 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки. 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.  

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: «мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу»; «реки с налипшими на них городами»; «устав ждать, братик опрокинул подбородок 

на стол»;  

- неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: «рука болталась, как плетень»;  

«учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке»;  

-нарушение лексической сочетаемости, например: «Чичиков постепенно покидает город»; «пули  

не свистели над ушами»;  

- употребление лишних слов, например: «опустив голову вниз»; «он впервые познакомился с  

Таней случайно»;  

- пропуск, недостаток нужного слова, например: «Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке)»;  
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- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: «характерная 

черта характера»; «приближался все ближе и ближе». 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: «У 

Кити было два парня: Левин и Вронский»;  

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: «Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей»;  

- смешение лексики разных исторических эпох;  

- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: «Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед»;  

- стилистически неоправданное повторение слов;  

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: «Иванов закинул удочку, и она клюнула»;  

- неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки. 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет обучающийся. 

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: «браконьерам, 

нарушающих закон»; «жажда к славе»; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: «солнце села»; «но не вечно ни  

юность, ни лето»; «это было моей единственной книгой в дни войны»; 

- нарушение границы предложения, например: «Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке»; 

- разрушение ряда однородных членов, например: «Настоящий учитель верен своему делу и  

никогда не отступать от своих принципов». «Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн»; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; «причалившая 

лодка к берегу»; «На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени»; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

«Кусты, они покрывали берег реки»; 

- пропуски необходимых слов, например: «Владик прибил доску и побежал в волейбол». 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: «Когда ветер усиливается, и кроны  

деревьев шумят под его порывами»; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: «Сыновья Тараса только что слезли с  

коней, которые учились в Киевской бурсе»; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например:  
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«терпеть не могу сидеть сложив руки»; «хохотала как резаная». 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, 

промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

4) Обучающие работы. 

  Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

  Учитываются:  

- степень самостоятельности учащегося;  

- этап обучения; объем работы;  

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда обучающийся не допустил ошибок, или допустил, но исправил ошибку.  

Выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

  Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

  Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

5) Контрольные работы в формате ОГЭ. 

Правильный ответ к каждому из заданий 2-13 оценивается одним баллом; 

 «5» - 13 баллов;  «4» - 11-12 баллов;  «3» - 7 - 10 баллов; «2» - 0- 6 баллов. 

6) Тематические тесты. 

   На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут, итоговых – 40-45 минут.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания.  

 За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. 

Оценка «5» - 95 - 100%  

Оценка «4» - 78 - 94%; 

Оценка «3» - 59 - 77%; 

Оценка «2» - 0 – 58 %.  

3. Оценивание проектов обучающихся. 

   "Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают требованиям к  

осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила полное 

представление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение  материалом,  

четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

  "Хорошо"-незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта прояви-

лось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на вопросы.  

  "Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при 

защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах на 

вопросы. 

  "Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности. 

4. Выведение итоговых оценок. 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в  

обобщенном виде все стороны подготовки обучающимся по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуации и грамотности. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня  
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подготовки, достигнутой обучающимся к концу определенного периода. 

Она не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

контрольных работ, изложений и сочинений оценивались баллом «2». 

I.3.9.Родная литература 

1. Устные ответы. 

  При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

- умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

    Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

   Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

  Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно -

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

  Оценка «2» : ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важней-ших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 При выставлении оценки за выразительное чтение, в том числе чтение наизусть, учитываются 

следующие критерии: 

-  полное понимание текста читаемого наизусть произведения; 

-  правильный выбор интонации, расстановку логических ударений; 

-  безупречную орфоэпию (соблюдение правил литературного произношения). 

  Учитель имеет право задавать вопросы на понимание прочитанного наизусть текста, проверять 

умения и навыки анализа лирического произведения. 

2.Письменные работы. 

 Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. Объем ученического сочинения зависит от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: умение раскрыть тему; умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и 

правил правописания. Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
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Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия; 

-  верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев; 

-  исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы; 

- умение делать выводы и обобщения; 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

- наличие плана в обучающих сочинениях;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых 

недочетов. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вы-

разительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 1 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содер-

жании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфогр.и 

4 пунктуационные ошиб-

ки, или 3 орфографиче-

ские ошибки и 5 

пунктуацион. ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографиче-

ских ошибок (в 6 классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 
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4. Крайне беден словарь, работа написана короткими од-

нотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

П р и м е ч а н и я :  

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографиче-

ских, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» 

ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
3. Тематические тесты. 

На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут, итоговых – 40-45 минут.  

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания.  

 За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. 

Оценка «5» - 95 - 100%  

Оценка «4» - 78 - 94%; 

Оценка «3» - 59 - 77%; 

Оценка «2» - 0 – 58 %.  

4. Презентации. 

1. Дизайн  презентации: 

- общий дизайн (оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации); 

- диаграмма и рисунки (изображения в презентации соответствуют содержанию); 

- текст, цвет, фон (текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами); 

- списки и таблицы (списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно); 

- ссылки (все ссылки работают) 

2. Содержание: 

 - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

5. Проекты обучающихся. 

Критерии: речь учащегося чёткая и логичная; обучающийся владеет материалом своей темы. 

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают требованиям к 

осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила полное 

представление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение  материалом,  
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четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

  "Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на 

вопросы.  

"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при 

защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах на 

вопросы. 

  "Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности. 

6.Выведение итоговых оценок. 

 За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающийсяа по литературе: усвоение теоретического 

материала, знание текстов изученных произведений, речевое развитие. Итоговая отметка 

выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутой обучающийсяом к концу 

определенного периода. Она не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных работ и сочинений оценивались баллом «2». 

I.3.10. Иностранный язык (английский) 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде 

текстов нужной нам или заданной информации. Проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» обучающийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной. 

 Оценка «4» обучающийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

 Оценка «3» обучающийся не точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в 

тексте небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»  обучающийся не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ори-

ентируется в  

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
   Оценка «5» обучающийся полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

 Оценка «4» обучающийся понял текст, но многократно обращался к словарю. 

 Оценка «3»  обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» текст обучающийсяом не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

 

 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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Оценка «5» обучающийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится обучающийсяу при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» обучающийся находит в данном тексте (текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» обучающийся практически не ориентируется в тексте. 

 Понимание речи на слух 
          Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной обучающийсяу информации. 

      Оценка «5» обучающийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (из прогноза погоды, объявления, программы телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 

Оценка «4» обучающийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи 

он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 Говорение 
       Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. Выдвижение овладения 

общением в качестве практической задачи требует , чтобы обучающийся выявил свою спо-

собность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. 

Oсновными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» обучающийся справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание 

связно,  логически последовательно. Диапазон используемых языковых средств широк. Языковые 

средства правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал  программе на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

обучающийсяа была эмоционально окрашена, в ней имели место элементы  оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» обучающийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» обучающийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен. Объем высказывания не достигает нормы. Допущены 

языковые ошибки. Нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи  за-

медлен. 

Оценка «2» обучающийся частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание по объему не соответствовало требованиям. Наблюдалась узость вокабуляра. 
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Отсутствовали элементы собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество оши-

бок, как языковых, так и фонетических. Ошибки  нарушали общение. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием является речевое качество и умение  

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики,  

умение поддержать беседу на определенную тему.  

Оценка «5» обучающийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. Умело использовал реплики, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» обучающийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» обучающийся он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» обучающийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное 

и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

разных средств передачи логической связи между частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики, успешно использовал. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, не нарушающих понимание. Почти нет орфографических ошибок.  

Соблюдается деление текста на предложения. Неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе за базовом уровне,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы, при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов, но с учетом 

норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих  

пониманию. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, препятствуют 

пониманию. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня и они затрудняют понимание.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические  

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Контрольные работы 

процент выполненных 

задач 

оценка 

100%-91% «5» 

90%- 70% «4» 

69% - 50% «3» 

Менее 50% «2» 

 

 

 

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты  

процент выполненных 

задач 

оценка 

100%-95% «5» 

94%- 75% «4» 

74% - 50% «3» 

Менее 50% «2» 



 

Лексико-грамматические упражнения 

Лексика 
Оценка «5». Обучающийся  использует  лексику  и  простые структуры  отлично,  также  

использует сложные семантические структуры. 

Оценка «4». Обучающийся  использует  лексику  и  простые структуры правильно, допускает 

ошибки при   использовании  сложных семантических структур. 

Оценка «3». Обучающийся  использует  лексику  и  простые структуры в основном правильно. 

Оценка «2». Обучающийся  использует  ограниченную лексику,  допускает ошибки. 

Грамматика 

Оценка «5». Обучающийся  не  допускает грамматические ошибки. 

Оценка «4». Обучающийся  редко допускает грамматические ошибки 

Оценка «3». Обучающийся  допускает некоторые грамматические ошибки. 

Оценка «2». Обучающийся  часто допускает грамматические ошибки 

Фонетика и интонация 
Оценка «5». Обучающийся демонстрирует правильное и  понятное  произношение  и ударение. 

Оценка «4». Обучающийся демонстрирует правильное и  понятное  произношение  и ударение с 

некоторыми ошибками, которые  редко  мешают пониманию. 

Оценка «3». Обучающийся  демонстрирует  часто неправильное  и  непонятное произношение  

и  ударение, которые  иногда  мешают пониманию. 

Оценка «2». Обучающийся  демонстрирует неправильное  и  непонятное произношение  и  

ударение,  

которые мешают пониманию 

Правописание 

Оценка «5». Обучающийся не допускает ошибки  в правописании. 

Оценка «4». Обучающийся  редко допускает  ошибки  в правописании, которые  не  мешают 

пониманию. 

Оценка «3». Обучающийся  допускает ошибки  в правописании, которые  иногда мешают 

пониманию. 

Оценка «2». Обучающийся  допускает ошибки  в правописании, которые  мешают пониманию.  

Презентация результатов проектной  деятельности 

Объём высказывания – в соответствии с программными требованиями к монологу  

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определен ной логической  

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание выстроено в определенной логике, связно и  последовательно. Проектная работа 

предусматривала наличие творческого мышления, нестандартные способы решения 

коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по защите проектной работы отличалась 

оригинальностью и полнотой. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали  

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности. Отвечающий  сам исправлял ошибки. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях. Письменное  

высказывания  понятно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который сумел: 

1. описать события/факты/явления  письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой на определённом году 

обучения: 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. Высказывание выстроено в  

определённой логике. Оно связно, логически последовательно. Проектная работа  
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предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы решения 

коммуникативной задачи.  

Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не  

нарушившие понимание содержания.  Используемая лексика соответствовала поставленной  

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой 

лексики  

и языковых средств. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако 

были сделаны отдельные языковые ошибки, не нарушающие понимание. При наличии ошибки 

отвечающий сам её исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в 

различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения.  

Письменное  высказывания  понятно. 

 Оценка «3» ставится обучающемуся, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно в  объёме 50% (предел) от предусматриваемого 

программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения;  

3. составить тезисы или план выступления. 

Обучающийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но диапазон 

языковых средств ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью и полнотой 

высказывания. Обучающийся допускал значительные языковые  ошибки, нарушавшие  

понимание. При исправлении ошибок ему требовалась. Нарушалась последовательность 

высказывания. 

Оценка «2» обучающийся сумел описать и изложить  события/факты/явления письменно и 

сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование минимального 

количества изученной лексики. Обучающийся допускал многочисленные языковые ошибки, 

нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

I.3.11.История 

Оценка устного ответа.  

Оценка «5» ставится в случае: 

- Обучающийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- Обучающийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

- Обучающийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне основные 

социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития 

; объяснил причинно следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

Оценка «4»: 
-  Знание всего изученного программного материала. 

-  Обучающийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

- Обучающийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила культуры устной речи. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

- Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи  

преподавателя. 
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- Умение обучающегося работать на уровне воспроизведения, но затруднения при ответах на  

видоизменённые вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка «2»: 

- Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах  

на стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении  

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Оценка «5» выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся  

- установил тип источника и время (дату) его появления;  

 - извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и  

раскрыл поднятую в тексте проблему;  

 - сопоставил факты нескольких  исторических источников;    

 - применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника;  

- дал  теоретическое  обоснование  информации  источника  и  прокомментировал  ее  с  

использованием  научной терминологии;  

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;  

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт.  

Оценка «4» выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся   

- определил тип источника и историческую эпоху его появления;  

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему;  

- сопоставил факты нескольких  исторических источников;    

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;  

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился  с 

аргументацией свою позиции.  

Оценка «3» выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся   

 - не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  
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 - на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

 - попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника;  

 - не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся   

 - не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;  

 - не увидел проблему и  не смог ее сформулировать;  

 - пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте задания.     

Нормы оценок работы с исторической картой 

Оценка «5» выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся:  

 - читает легенду карты;   

 -правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию;  

 - раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты;  

 - правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.    

Оценка «4» выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся   

 - допускает неточности при чтении легенды карты;  

 - описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины;  

 - затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;  

 - не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3»  выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся   

 - допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации;  

 - не соотносит историческую информацию с картой;  

 - не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающийся или  экзаменующийся   

 - не умеет читать легенду карты;  

 - не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

 - отказался работать с контурной картой.  

  Нормы оценки тестовых заданий:  
Оценка «5» - обучающийся выполнил 100%-90% заданий верно; 

Оценка «4» - обучающийся выполнил 89%-61% заданий верно; 

Оценка «3» - обучающийся выполнил 60%-40% заданий верно; 

Оценка «2» - обучающийся выполнил менее 40% заданий верно. 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся  

Оценка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точ-

ная информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная инфор-

мация кратка и 

ясна. Использо-

вано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. Полно-

стью изложены 

основные аспек-

ты темы урока. 

3 

Применение 

Не определена  об-

ласть применения 

Отражены некото-

рые области приме-

Отражены 

области 

Отражены облас-

ти применения 
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и проблемы 

 

 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

нения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

темы. Изложена 

стратегия реше-

ния проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Презентация  в формате РРТ (МS  Power Point) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное количество 

баллов 

ОФОРМЛЕНИЕ 10 

Красивое оформление презентации 5 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики, эффектов анимации) 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 30 

Формулировка темы 5 

Полнота  изложения основных аспектов темы. 5 

Вставка графиков и таблиц  5 

Краткость и ясность информации 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных (исследовательская работа) 

5 

Элементы творчества и оригинальности 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ 20 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

5 

Слайды представлены в логической последовательности 5 

Сохранение единого стиля 5 

Доступность материала 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

60-50 баллов – оценка 5 

49-39баллов - оценка 4 

38-28 баллов – оценка 3 

Ниже 27 – оценка 2 

60 

 

 

I.3.12.Обществознание 

Критерии 5  4  3  2  

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное использо-

вание правильной 

структуры ответа 

(введение – основ-

ная часть – заклю-

чение); определе-

ние темы; оратор-

ское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда удач-

ное; определение 

темы; в ходе изло-

жения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некото-

рых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчи-

вый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение сформули-

ровать вводную часть 

и выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные фраг-

менты или фразы 
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2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются обосно-

ванными; грамот-

ное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой пробле-

мы и её элементов; 

способность зада-

вать разъясняющие 

вопросы; понима-

ние противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы прави-

льны; не всегда 

факты сопостав-

ляются и часть не 

относится к проб-

леме; ключевая 

проблема выделя-

ется, но не всегда 

понимается глу-

боко; не все вопро-

сы удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие вы-

воды неправильны; 

факты сопоставля-

ются редко, многие 

из них не относятся 

к проблеме; ошибки 

в выделении ключе-

вой проблемы; воп-

росы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответст-

вуют рассматрива-

емой проблеме, нет 

их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения подкре-

пляются соответст-

вующими фактами 

Теоретические по-

ложения не всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические по-

ложения и их фак-

тическое подкреп-

ление не соответст-

вуют друг другу 

Смешивается теоре-

тический и фактичес-

кий материал, нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб-

ные, вымышлен-

ные, спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

обучающийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важ-

ные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; опре-

деляются чётко, но 

не всегда полно; 

правильное и до-

ступное описание 

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; оп-

ределяются, но не 

всегда чётко и пра-

вильно; описываю-

тся часто неправи-

льно или непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет опреде-

лений понятий; не 

могут описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая последова-

тельность 

Частичные нару-

шения причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-следст-

венные связи даже 

при наводящих 

вопросах, постоян-

ные нарушения 

последовательности 

Критерии оценки устного ответа:  

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ обучающийсяа оценивается пятью баллами;  

- твердое знание материала в пределах программных требований – «4»;  

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности  
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суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе обучающегося грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, оценкой «2»; 

Критерии оценки работы на уроке:  

- активное участие учащегося в процессе урока, безошибочное выполнение заданий 

оценивается «5»;  

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания – «4»;  

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – «3» ; 

- полное отсутствие активности - «2»; 

         Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

-  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть  

выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценки сообщения или проекта:  

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением  

гибкости мышления ответ обучающегося, оценивается пятью баллами;  

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2»; 

  Критерии оценивания эссе: 

 Оценка 5: 

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы;  

- Раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с 

корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа;  

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

 Оценка 4 : 

- Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

- Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с  корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; 

- Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

 Оценка 3 : 

- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

- проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 

в  контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются); 
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- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный   

социальный опыт. 

Оценка 2 : 

- Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 - Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

- Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт без теоретического обоснования. 

     Нормы оценки знаний за выполнение теста  

Оценка «5» - обучающийся выполнил 100%-90% заданий верно; 

Оценка «4» - обучающийся выполнил 89%-61% заданий верно; 

Оценка «3» - обучающийся выполнил 60%-40% заданий верно; 

Оценка «2» - обучающийся выполнил менее 40% заданий верно. 

I.3.13.География 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа.  

1. Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного  

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

    2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

      3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям  

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы  

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
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Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6.   Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не  

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов обучающийся улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,  

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  
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2. Оценка письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

- Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.  

- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 3.Оценка за проверочные тесты.  

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

 Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов.  

4.Оценка выполнения практических и самостоятельных работ. 

Оценка "5"  если практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися.  

Оценка "4" если практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" ставится, если практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью  

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
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затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами.  

Оценка "2" выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося.  

5.Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование  

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Оценка  «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются  

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

6.Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).  

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы.  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

7.Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

I.3.14.Алгебра и начала анализа.  Геометрия 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по  

математике  

для средней школы. При проверке  усвоения этого материала следует выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и  
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незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных 

ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения (их 

полноту, глубину, прочность, использование в различных ситуациях). Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том,  что обучающийся не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. Недочетами также являются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного обучающимся задания или 

способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних  

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочет. Задания для устного и 

письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а устное изложение и письменная запись ответа математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" 

(удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно). 

Устные ответы. 

Ответ оценивается отметкой  "5", если обучающийся:  

-     полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на оценку "5", но 

при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные  

после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в  

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Оценка "3" ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не всегда 

последовательно), не показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
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достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные "требования к 

математической подготовке учащихся") в настоящей программе по математике; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Письменные работы: 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка "5" ставится, если: 

- работа  выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка "4" ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка "3" ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка "2" ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительные задания или вопросы. 

Оценка самостоятельных письменных работ обучающихся 

Оценка “5” ставится, если обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Оценка “2” ставится, если обучающийся: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание: 

     -  Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

           нормами, если обучающийся оригинально выполнил работу. 

     -   Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

           уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка тестовых работ учащихся  

По объёму верно выполненных заданий тестовые баллы можно перевести в оценку следующим 

образом: 

Оценка «2» - менее 60% верно выполненных заданий;  

Оценка «3» - 60% - 70% верно выполненных заданий;  

Оценка «4» - 70% - 80% верно выполненных заданий;  

Оценка «5» - 80% - 100% верно выполненных заданий 

 Оценка работы обучающихся  у доски. 

Оценка “5” ставится в случае: 

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

- Знание всего изученного программного материала.  Умения выделять главные положения в  

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

 Критерии оценивания работы над проектом 

 - Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает  

разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

- самостоятельность (уровень самостоятельной работы , планирование и выполнение всех  
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- этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями координатора  

- проекта без его непосредственного участия); 

- проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 

формулировать  

проблему, проблемную ситуацию); 

- содержательность (уровень  информативности, смысловой емкости проекта); 

- научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность оперирования ими) 

- работа с  информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой информации,  

способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

-  системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности,  выделять 

обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

- интегративность (связь различных областей знаний); 

- коммуникативность .  

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 

- Полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены);   

- соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный 

результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье людей, не 

внесет ли напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать 

традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

- соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» 

всегда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, с ее 

улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь 

представление о соответствующем культурном опыте.); 

- социальная (практическая, теоретическая) значимость;  

- эстетичность; 

-  потребность  дальнейшего развития  проектного опыта (некий предметный результат, 

если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный по 

одному предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, которые 

лежат уже на стыке нескольких дисциплин).  

 Критерии оценивания оформления проектной работы 

 Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, нумерации 

страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);  

 композиционная стройность, логичность изложения  (единство, целостность, соподчинение 

отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда, 

Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов); 

  качество оформления (структура текста, качество эскизов, схем, рисунков); 

 наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для восприятия); 

 самостоятельность. 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 

- Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность и убежденность);  

- объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей);  

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  

- представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство 

времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории) ; 

- ответы на вопросы  (полнота, аргументированность,  логичность, убежденность); 

- деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение,  

- готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность) ; 

- правильно оформленная презентация  
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Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил,  

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе 

главное; неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и 

обобщения; неумение читать и строить графики; неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками; потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание 

без объяснений одного из них; равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, 

теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; неточность графика; нерациональный метод 

решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со 

справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное 

выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

I.3.15. Информатика  

Устные ответы. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно  

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,  

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного  

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, легко 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные требованиями к подготовке учащихся). 

Оценка «2» ставится, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах,  

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов  
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учителя. 

Оценка письменных работ  

   Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять её на практике знакомых и незнакомых ситуациях. Решение задачи 

считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. Кроме того, учитель может повысить оценку за оригинальное решение задачи, 

которое свидетельствует о высоком развитии учащегося. 

Оценка "5" ставится если: 

- работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка "4" ставится если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна 

ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если все эти 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка "3" ставится если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах и 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка "2" ставится если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Допускается за письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты) 

вычислять отметку исходя из процента правильных ответов: для учащихся 5-9 классов 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

 Оценка Проценты 

 оценка «2» менее 49% 

 оценка «3» от 50% до 69% 

 оценка «4» от 70% до 84% 

 оценка «5» от 85% до 100% 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид аккуратный; 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); оформлено небрежно или не закончено в срок; 

оценка «2» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, оформлено небрежно и 

имеет незавершенный вид. 

Особенности оценки в контексте ФГОС 

   Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по информатике с учетом: 

- владения предметными понятиями и способами действия;  

- умения применять знания в новых условиях;  
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- системности знаний. 

    Следует иметь в виду, что должна оцениваться не только способность учащегося 

воспроизводить конкретные знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов 

решения тех или иных задач), но и умение использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном материале с 

 использованием метапредметных действий. 

   Основные метапредметные результаты по информатике: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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; 

- смысловое чтение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

- получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

- владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

I.3.16. Физика 

Устные ответы 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
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- ответ обучающегося полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в  

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

- обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе  

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте  

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

- обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 

- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

- обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

Контрольные и самостоятельные работы 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в 

условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 

задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и 

дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, обучающийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых  

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 
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Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; - обучающийся испытывает трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Лабораторные работы 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой  

последовательности проведения опытов и измерении; 

- обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку "5", но обучающийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы 

таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в 

отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может 

быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

Оценка тестовых работ учащихся  

По объёму верно выполненных заданий тестовые баллы можно перевести в оценку следующим 

образом: 

 Оценка «2» - менее 60% верно выполненных заданий;  

Оценка «3» - 60% - 70% верно выполненных заданий;  

Оценка «4» - 70% - 80% верно выполненных заданий;  

Оценка «5» - 80% - 100% верно выполненных заданий 
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Оценка работы  у доски. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных  

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и  

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять  

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,  

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые  

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,  

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка проектной деятельности обучающихся 
а)  Критерии оценивания работы над проектом 

 - Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая           

предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

- самостоятельность (уровень самостоятельной работы , планирование и выполнение всех 

этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями 

координатора проекта без его непосредственного участия); 

- проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 

формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

- содержательность (уровень  информативности, смысловой емкости проекта); 

- научность  (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность оперирования ими) 

- работа с  информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой информации, 

способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

-  системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности,  выделять  

- обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

- интегративность (связь различных областей знаний); 

- коммуникативность .  

б) Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 
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-Полнота реализации проектного замысла ( уровень воплощения исходной цели, требований в 

полученном продукте, все ли задачи оказались решены);   

-соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный результат 

экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье людей, не внесет ли 

напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать традиции 

воспитания, складывавшиеся годами); 

-соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» всегда  

соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, с ее 

улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь 

представление о соответствующем культурном опыте.); 

-социальная (практическая, теоретическая) значимость;  

-эстетичность; 

- потребность  дальнейшего развития  проектного опыта (некий предметный результат, если он  

оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный по одному 

предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат уже на 

стыке нескольких дисциплин).  

в) Критерии оценивания оформления проектной работы 

-Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, нумерации 

страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);  

-композиционная стройность, логичность изложения  (единство, целостность, соподчинение  

отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда, 

Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов); 

-качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков); 

-наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для восприятия); 

-самостоятельность. 

г) Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 

-Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность и убежденность);  

-объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей);  

-полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  

-представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство 

времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории) ; 

-ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, дружелюбие); 

-деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, готовность к 

дискуссии, доброжелательность, контактность) ; 

-правильно оформленная презентация  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,  

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
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Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки. 
I.3.17. Астрономия 

Устные ответы 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ обучающегося полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

-обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

-обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

-объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

- обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 
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-обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

-обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

Контрольные и самостоятельные работы 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в 

условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 

задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и 

дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, обучающийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

-обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

-работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; 

-ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; - обучающийся испытывает трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

-обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

-обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Лабораторные работы 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

-обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

-в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку "5", но обучающийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы  
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таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Оценка тестовых работ учащихся  
По объёму верно выполненных заданий тестовые баллы можно перевести в оценку следующим 

образом: 

 Оценка «2» - менее 60% верно выполненных заданий;  

Оценка «3» - 60% - 70% верно выполненных заданий;  

Оценка «4» - 70% - 80% верно выполненных заданий;  

Оценка «5» - 80% - 100% верно выполненных заданий 

Оценка работы обучающегося  у доски. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 
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показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений. \ 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

I.3.18. Химия 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

форму-лировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют  

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
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использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

 3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и  

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения  

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,  

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных  

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении  

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

 исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с  

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В  

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,  

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей. 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с  

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,  

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешнос-

тей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил  

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в  
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требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка за лабораторную(практическую) работу складывается из двух оценок (за устную работу 

на уроке и оформление работы) 

Критерий оценивания тестовых заданий 

«5» - 80-100% 

«4» - 70-79% 

«3» - 50-69% 

«2» - менее 50% 

Критерии оценивания проектов 

 Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована -0 

Цель сформулирована нечетко-1 

Цель сформулирована, но не обоснована-2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована-3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта (максимум 3 балла): 
План отсутствует-0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта-1 

Представлен краткий план достижения цели проекта-2 

Представлен развернутый, план достижения цели проекта-3 

Представлен развернутый, детализированный план достижения цели проекта-4 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 3 балла): 
Использована не соответствующая теме и цели проекта информация-0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы-1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников-2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников-3 

Критерий 4. Анализ хода работы, выводы и перспективы (максимум 3 балла): 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы-0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы-1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте-2 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы,  

намечены перспективы работы-3 

Критерий 5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

(максимум 3 балла): 
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора-0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности  

в работе, не использовал возможности творческого подхода-1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества-2 

Работа отличается творческим подходом, оригинальным отношением автора к идее проекта-3 

Критерий 6. Глубина раскрытия проблемы проекта 

(максимум 2 балла): 
Проблемы проекта не раскрыта-0 

Проблема проекта раскрыта поверхностно-1 

Проблема проекта раскрыта глубоко-2 

Проблема проекта раскрыта глубоко и разносторонне-3 
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Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части 

(максимум 3 балла): 
Письменная часть проекта отсутствует-0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены ошибки в оформлении-1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать 

ей соответствующую структуру-2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в соответствии с установленными 

правилами-3 

Критерий 8. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов): 
Презентация не проведена-0 

Внешний вид автора не соответствует требованиям проведения презентации-1 

Автор имеет подобающий внешний вид, но его речь не соответствует требованиям проведения  

презентации-2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, но он вышел 

за рамки регламента-3 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, 

выступление не вышло за рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с 

аудиторией-4 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации,  

выступление не вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, но 

 сама презентация не достаточно хорошо подготовлена-5 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, 

выступление не вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения с 

аудиторией, презентация хорошо подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию-6 

Критерий 9. Качество проектного продукта (максимум 4 балла): 
Проектный продукт отсутствует-0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования,  

соответствие заявленным целям)-1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества-2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям)-3 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) и выполнен полностью самостоятельно-4 

Оценивание 
 «5»-31-32       «4»-27-30          «3»-19-26         «2»-10-18 

I.3.19. Биология 

Оценивание устного ответа  

 Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  
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Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении  

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности  

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все  опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с  

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В  

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2) или было допущено два-три недочета;  

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4)  или эксперимент проведен не полностью;  

5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в  

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),  

которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  
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2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1)  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2)  или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1)  не более двух грубых ошибок;  

2)  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4)  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5)  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.                                                                       

Оценка за лабораторную(практическую) работу складывается из двух оценок (за устную работу  

на уроке и оформление работы 

Критерии оценивания тестовых заданий 
«5» - 80-100%             «4» - 70-79%             «3» - 50-69%            «2» - менее 50% 

 Критерии оценивания проектов учащихся  

Критерий 1. Постановка цели проекта   (максимум 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта (максимум 3 балла) 

План достижения цели отсутствует 0 

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов по 

достижению цели 3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта      (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной  программы 3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 
(максимум 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 
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Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы        (максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат  работы  0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны  

необходимые выводы, намечены перспективы работы 3 

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  
(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение  автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал  возможности творческого подхода 1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята  

попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к 

идее проекта 3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в  оформлении 1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать 

ей  соответствующую  структуру 2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными  

правилами 3 

Критерий 8. Качество проведения презентации   (максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Внешний вид или речь автора не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, но автор не 

владеет культурой общения с аудиторией или его выступление не уложилось в рамки 

регламента 2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с  

аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории 3 

Критерий 9. Качество проектного продукта (максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 3 

Баллы Отметка 

26-27 5 

20-25 4 

12-19 3 

0- 11 2 

I.3.20.Физическая культура 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности.  

По основам знаний  

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность 

их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями.  
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Оценка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

Оценка «4» ставится, если содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Оценку «3» ставится, если отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.  

С целью проверки знаний используются различные методы.  

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально.  

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  

Оценка «5» — ставится, если двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4» — ставится, если двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» — ставится, если двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.  

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий.  

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия.  

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий.  

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.  

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом.  

По уровню физической подготовленности.  

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств 

учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений 

конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся 

наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, 

при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также 

силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.  

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления учащимся высокой оценки.  
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Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны по состоянию здоровья.  

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия.  

3.21.Основы безопасности жизнедеятельности 

Устные ответы: 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных 

элементов  

Оценка письменных контрольных работ: 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной  

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или  

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Оценка самостоятельных  работ: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех 

случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники безопасности. 

 Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  

так и глубине. 

 Практические работы: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех 

случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники безопасности. 

 Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня  по объему и 

глубине. 

Тестовые работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

I.3.22.Индивидуальный проект 

Диагностика успешности усвоения программного материала: 

Начальная диагностика или первичный этап мониторинга, который состоит из собеседования, 

контрольного задания или тестирования. Собеседование позволяет узнать уровень 

подготовленности ребенка, его интересы на момент начала занятий. Индивидуальные задания 

выявляют специальные возможности каждого ребенка. Промежуточная диагностика при 

работе на каждом занятии и на всех его этапах. Промежуточная диагностика проводится в 
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скрытой форме. Это наблюдения за тем, как дети общаются между собой во время занятий и 

на перерывах, во время мероприятий, как относятся к выполнению творческих заданий, как 

выражают свое отношение к работам других детей и т.д. Сбор всех результатов мониторинга 

дает полную картину о каждом ребенке и его возможностях.  

Итоговый этап мониторинга представляет собой проверку знаний, умений и навыков, которые 

получил ребенок за время обучения (выставки, конкурсы, викторины и т.д.) 

Уровни результативности освоения курса программы: 

1. Достаточный.  
Обучающийся владеет знаниями, умениями, навыками, предусмотренными программой, умеет 

пользоваться ими в других видах деятельности.  

2. Высокий.  
Обучающийся самостоятельно выбирает художественный материал, технические и 

изобразительные приемы. Стремиться к оригинальному решению, интересной деталировке 

изображений предметов.  

3. Недостаточный.  
Ребенок не выделяет характерные особенности изображения. Не всегда правильно передает 

форму, строение, пропорции предмета. Не знает, какие цвета нужно использовать. Не владеет 

приемами работы художественными материалами.  

Особенности оценки индивидуальных проектов. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе аналитического подхода, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка 

по каждому критерию - 3 балла.  

Шкала выставления баллов в соответствии с критериями. 

 1 балл 2 балла 3 балла 

Способность к 

самостоятель

ному 

приобретению 

знаний и 

решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самос-

тоятельно с опорой 

на помощь руково-

дителя ставить про-

блему и находить 

пути её решения; 

 Работа содержит 

размышления опи-

сательного харак-

тера, не использо-

В работе предпринята 

серьезная попытка к 

размышлению и 

представлен личный 

взгляд на тему проекта, 

применены элементы 

творчества, но нет 

серьезного анализа.  

Представлен продукт 

проекта 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая 

определенный интерес 

автора к работе Работа 

отличается глубокими 

размышлениями и 

анализом, собственным 

оригинальным 

отношением автора к идее 

проекта Представлен 

продукт проекта. 
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ваны возможности 

творческого подхо-

да. Представлен 

продукт проекта. 

Сформирован

ность 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

Тема проекта раск-

рыта фрагментар-

но.Работа содержит 

незначительный 

объем подходящей 

информации из ог-

раниченного коли-

чества соответству-

ющих источников 

Тема проекта раскрыта. 

Автор, показал знание 

темы в рамках школь-

ной программы.  Работа 

содержит  полную 

информацию из широ-

кого спектра подходя-

щих источников 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 

глубокие знания по теме 

проекта 

Сформирован

ность 

регулятивных 

действий 

Цель определена, 

но план её дости-

жения дан схемати-

чно, проявляются 

отдельные элемен-

ты самооценки и 

самоконтроля 

учащегося 

Цель определена, пути 

её достижения приво-

дятся, контроль и 

коррекция осущест-

влялись под контролем 

и при поддержке 

учителя 

Цель определена, ясно 

описана, дан подробный 

план её достижения, про-

ект выполнен точно и пос-

ледовательно в соответ-

ствии с планом, приво-

дится  самостоятельный 

анализ  результатов. 

Сформирован

ность 

коммуникати

вных 

действий 

Презентация прове-

дена. Оформление 

работы соответ-

ствует требованиям  

Материал изложен 

с учетом регламен-

та, однако автору 

не удалось заинте-

ресовать 

слушателей 

Подготовлена презен-

тация, текст хорошо 

структурирован 

Автору удалось выз-

вать интерес аудито-

рии, но он вышел за 

рамки регламента. Ав-

тор отвечает на 

вопросы 

Подготовлена презента-

ция. Автору удалось 

вызвать интерес аудито-

рии и уложиться в регла-

мент, все мысли выраже-

ны ясно, логично, после-

довательно, аргументиро-

ванно.Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Шкала перевода баллов в отметку. 

количество баллов отметка за проект 

Отметка «удовлетворительно» 4 балла – по 1 баллу за каждый из четырех критериев 

Отметка «хорошо» 7-9 первичных баллов 

Отметка «отлично» 10-12 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

II. Содержательный  раздел 
II.1. Программа  развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура примерной 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. 

II.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 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 установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

 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; 
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 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 образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная 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 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. 

II.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 

образовательной деятельности 

     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 разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

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 (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 
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что может обучающимся рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

        На уровне среднего общего образования 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 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 (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). 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  
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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 выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. 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.  

 II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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.); 

 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; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

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; 

 методологические и философские семинары; 

 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,  
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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 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  
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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. 

II.1.4. 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 

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. 

    Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

II.1.6. 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,  
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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 правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 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  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 решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 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. 

II.1.7. 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;  
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 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; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 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; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 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 
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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. 

 Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что постав-

ленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформиро-

ванных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структури-

рование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае 

шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

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. 

II.1.8. 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 модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций. 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),  

 занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные  

 критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или  
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иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

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 тьюторским (кураторским) сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

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 которую  

 должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных  

 организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности,  
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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.  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). 

II.2. Программы учебных предметов и курсов  

II.2.1.  Русский язык 

         10 класс 

Язык как знаковая система и общественное явление.  

Русский язык как многофункциональная  знаковая  система и общественное явление.  

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Язык и его функции. Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики. 

Взаимосвязь языка и культуры. Национальное  своеобразие  русского языка. Лексика, 

обозначающая предметы и явления истории и культуры: историзмы, фольклорная лексика и 

фразеология, русские имена. Пословицы и поговорки. Крылатые выражения. 

Взаимосвязь языка и истории, языка и культуры  русского  и других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Язык и общество 

Русский язык – национальный язык русского народа, средство межнационального общения 

народов России, государственный язык Российской Федерации. Законы Российской Федерации 

о статусе русского языка. 

Формы существования русского национального  языка ( литературный язык, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, просторечие). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Словари русского языка. 

Язык и речь. Культура речи.  

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Взаимосвязь  единиц языка разных уровней.   

Культура речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности.  
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Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка.  

Речевой этикет. 

Фонетика. Орфоэпические нормы. 

Фонетический состав слова.  

Основные лингвистические понятия фонетического уровня: звук речи, слог, ударение. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы.  

Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском 

языке. Допустимые варианты произношения и ударения.  

Орфоэпические словари. 

Выразительные возможности фонетики (звукопись, аллитерация, ассонанс). 

Лексика и фразеология. Лексические нормы. 

Понятия: лексика, лексикология, фразеология. Связь лексического и грамматического значения 

слова. Лексические группы ( однозначные и многозначные слова, синонимы, омонимы, 

антонимы, паронимы, тематические группы). Омографы, омофоны и омоформы. 

Виды синонимов: лексические, словообразовательные, синтаксические, стилистические 

Словарный состав русского языка: исконно русская лексика ( общеславянские слова, 

древнерусские слова, собственно русские слова) и заимствованная лексика.  

Активный словарь и пассивный словарь. 

Свободные и несвободные словосочетания. Фразеологизмы ( фразеологические единицы, 

фразеологические обороты). Происхождение фразеологизмов. 

Грамматическая функция фразеологизмов.  

Выразительные возможности лексики. 

Лексические нормы русского языка. Речевые ошибки, связанные с нарушением лексических 

норм. 

Лингвистические словари и справочники.  

Лексико – фразеологический анализ текста. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемный состав слова.  

Основные способы словообразования. Словообразовательные нормы. 

Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания слов, образованных 

способом сложения, буквенных аббревиатур.   

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки имени существительного. 

Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки прилагательного. Разряды прилагательных. 

Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки числительного. Количественные, порядковые, собирательные и дробные 

числительные. 

Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки местоимения. Разряды местоимений. 

Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки глагола.  

Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки причастия. Причастный оборот. 

Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки деепричастия. Деепричастный оборот. 
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Общее грамматическое значение, морфологические (или грамматические), синтаксические 

признаки наречия. Способы образования наречий и связанные с этим нормы правописания. 

Морфологический разбор. 

Использование выразительных возможностей морфологии в разговорной речи, в текстах 

художественного и публицистических стилей ( эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и 

другие тропы). 

Морфологические нормы, регулирующие правильное образование форм изменяемых частей 

речи. 

Толковый словарь правильной русской речи 

Орфографические нормы.  

Три основных принципа русской орфографии: морфологический, фонетический, 

традиционный. 

Семантический (при написании имён собственных) и синтаксический (прописная буква в 

начале предложения) принципы. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 

строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Правописание корней с чередованием гласных и согласных, проверяемых и непроверяемых 

согласных и гласных , гласных после шипящих. 

Правописание приставок (традиционное, при- и пре-, оканчивающиеся на –з, -с ).  

Буквы и, ы после приставок. 

Правописание ь и ъ. 

Правописание н и  нн прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных, 

существительных и наречиях. 

Слитное и раздельное написание не и ни с существительными, прилагательными, причастиями, 

глаголами, деепричастиями, наречиями. Не и ни в местоимениях. 

Слитное, раздельное и дефисное написание производных и непроизводных предлогов. 

Нормы употребления  предлогов по, благодаря, согласно, вопреки, наперекор с именами 

существительными. 

Союзы и омонимичные им слова других частей речи (местоимение и частица, местоимение и 

наречие). Правописание союзов.  

Орфографический разбор. 

Орфографические словари и справочники. 

Публицистический и художественный стили. 

Речь. Речевое общение.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, слушание (аудирование), 

говорение, письмо. 

Виды чтения в зависимости от коммуникативных задач: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное. 

Устная и письменная речь. Диалог, монолог и полилог. 

Речевое общение и его основные элементы. Сфера речевого общения и предмет речи.  

Речевая ситуация. Официальное (личное и публичное) и неофициальное общение. Факторы, 

влияющие на выбор языковых средств. 

Речевая стратегия и тактика как свидетельство коммуникативной компетентности человека. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевой этикет. 

 Текст. Виды его преобразования.  

Признаки текста. Цепная и параллельная связь предложений в тексте. 

Средства связи между частями текста: указательные и личные местоимения, лексический   

повтор,              

предлоги, союзы, анафора, параллелизм, противопоставление. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Использование разных знаковых систем для передачи информации. 

Речеведческий анализ текста. 
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Информационная переработка текста.  

Способы сокращения текста. План как вид сокращения текста. Тезисы. Конспект. 

Тематический конспект. 

Структура реферата и речевые клише, которые могут быть использованы при его написании. 

Аннотация. Отличие аннотации от реферата. Структура аннотации. Речевые клише. 

Рецензия (отзыв) как оценка текста. Формы рецензии. План работы над рецензией. 

  Повторение.  

Орфоэпические нормы русского языка.  

Лексические  нормы русского языка. Типичные лексические ошибки. 

Словообразовательные нормы, регулирующие выбор морфем, их размещение и соединение в 

составе нового слова.  

Нормированное употребление самостоятельных и служебных частей речи (морфологические 

нормы). 

Виды и типы орфограмм. Орфографические нормы русского языка. 

Синтаксические  нормы русского языка.  

грамматических ошибок, связанных с построением предложений различных конструкций. 

Пунктуационные нормы. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления; употребление предлогов в составе 

словосочетаний; построение предложений различных видов. Типичные грамматические 

ошибки. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в конце предложений, внутри простого 

предложения, между частями сложного предложения, при передаче чужой речи, в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  

Признаки текста. Языковые и художественные средства выразительности в тексте. 

Лингвистический анализ текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. 

11 класс 

Русский язык в современном мире. Экология языка  

Основные формы существования русского национального языка. 

Проблемы экологии русского языка.  

Функциональные стили. Официально-деловой стиль  

Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского языка. 

Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер.  

Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Практическая работа по теме: автобиография, резюме. 

Язык и речь      

Синтаксис и пунктуация   

Обобщающее повторение синтаксиса. Синтаксические нормы. 

Пунктуационные нормы русского языка. Принципы и функции русской пунктуации.  

Знаки препинания и их функции в письменной речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении.  
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Грамматическая основа простого предложения. Типы простых предложений. Способы 

выражения главных членов предложения. Особенности согласования подлежащего и 

сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Простое предложение, виды его осложнения. Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Согласование в предложениях с 

однородными членами.  

Знаки препинания в предложениях с однородными и неоднородными определениями. 

Однородные и неоднородные определения.  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Предложения с обособленными 

и уточняющими членами предложения. Обособление определений. Обособление обстоятельств. 

Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты.  

Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями и дополнениями. 

Обособленные приложения и дополнения.  

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. Вводные слова, вводные 

предложения и вставные конструкции. Обращения и междометия. 

Типы сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей сложного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.  

РР Сочинение – рассуждение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Сложное предложение с 

разными видами связи. 

Предложения с прямой речью. Способы выражения чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при оформлении цитат. 

РР Итоговое сочинение. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор простого и сложного предложений, предложений с прямой речью. 

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Разговорная речь  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

Публицистический стиль  

Назначение публицистического стиля. Публицистический стиль речи, сферы его 

использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля: сочетание 

экспрессивности 

и стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности.  

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.  

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, интервью, очерк, репортаж. 
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Жанры публицистики. Очерк. Виды очерка (путевой, портретный, проблемный). Эссе. 

Жанры публицистики. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Язык рекламы. 

Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к ее участникам. Культура 

публичной речи. 

Использование обучающимися средств публицистического стиля в собственной речи.  

РР Сочинение - рассуждение. 

Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального 

языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения.  

РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ по тексту художественного стиля речи. 

Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.  

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.  

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках.  

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. Выдающиеся ученые-русисты.  

Повторение изученного в 10-11 классах.  

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. 

Повторение. Словообразование и орфография. 

Подведение итогов года. 

II.2. 2. Литература 

10 класс 

Введение 

Литература как искусство слова. Функции словесного образа. Элементы художественного мира 

произведения. Автор – книга – читатель. Литература и история. Книга в эпоху Интернета. 

Общая характеристика эпохи XIX века. Полемика Чаадаева и Пушкина о судьбе России. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в.  

Типология литературных направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX 

века. Романтизм в русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890е годы). 

Два поколения русских писателей - реалистов. Три периода развития реализма: 1820 — 1830е, 

1840 — 1880е, 1880 — 1890е годы. «Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 – 1830-е) 

 Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. 

Герой. Эволюция образа героя. Сквозные темы в литературе первой половины ХIХ века. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837). 

Основные даты жизни и творчества. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? 

Лирика Пушкина: темы и жанры. Тематическая классификация пушкинской лирики:  

гражданская, пейзажная, любовная и философская. Жанровая классификация пушкинской  
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лирики: ода, элегия, сатира, эпиграмма, послание, сонет. 

Художественные открытия Пушкина. Расширение жанровой системы.  

Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и михайловской ссылок. Эволюция 

жанра элегии. Жанр романтической баллады. Стихотворения «Погасло дневное светило…» 

(1820), «Подражания Корану» (IX. — «И путник усталый на Бога роптал...») (1824). 

 Переход к реализму. Философская лирика А. С. Пушкина. Стихотворения «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...») (1830), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829), 

«…Вновь я посетил…»(1835). 

 «Медный всадник» (1883). «Медный всадник»: поэма или повесть? Жанр: поэма - синтез и 

поэма - формула. Стихотворная петербургская повесть.  Образ Петра. Многоплановость образа 

Петербурга ( «город пышный — город бедный»). Сюжет и стиль. Конкретно - исторический и 

философский смысл. Наводнение: реальность и символ. 

Сюжет и конфликт. « Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный 

истукан. Символика Медного Всадника. 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Эволюция образа поэта: парнасский ленивец, 

частный человек, пророк. 

Стихотворения «К Жуковскому» (1816), «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» 

(1828), «Поэту» (1830), «Осень» (1833). Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» (1835) как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Оценка пушкинского творчества современниками. 

Вклад Пушкина в русскую литературу: жанровый, художественный и философский синтез в 

творчестве, историзм,  «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа.  

Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) 
 Основные даты жизни и творчества. «Поэт с историей» или «поэт без истории»?  

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций.  

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества, отчуждения от мира в лирике поэта.  

Стихотворения «Нет, я не Байрон, я другой…»(1832), «Пророк» (1840), «Благодарность»(1840), 

«Как часто, пестрою толпою окружен» (1840). 

Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. Композиционная и психологическая структура  

баллад «Сон» (1841), «Завещание» (1840). 

Правдивое, непарадное изображение войны, раздумья о смысле и цене человеческой жизни в 

стихотворении «Валерик» (1841). 

Образ Родины в лермонтовской лирике. «Странная любовь» к отчизне в стихотворении 

«Родина» (1849). 

Концентрация основных мотивов лирики Лермонтова в элегии – балладе «Выхожу один я на 

дорогу» (1840). Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и 

личностью поэта. Вклад Лермонтова в русскую литературу. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) 

Основные даты жизни и творчества. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что 

ежеминутно пред очами».  

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Повесть «Невский проспект»(1834). Композиция, 

художественные особенности повести. Образ повествователя. Образ города. Столкновение 

живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект». 

 Миссия Гоголя: наследие и наследники. Своеобразие художественного мира. Интерпретации 

гоголевского творчества в русской культуре. 

Итоги: великий треугольник золотого века. Картина мира, созданная А.С.Пушкиным, 

М.Ю.Лермонтовым, Н.В.Гоголем. Великий треугольник, ставший фундаментом новой русской 

литературы. 

Внеклассное чтение. Размышления о судьбах России в современной литературе. 
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Второй период русского реализма (1840 – 1880-е) 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы во второй половине XIX в. 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Жанр 

физиологического очерка. Новый взгляд на писателя: образ поэта – пророка сменяется образом 

писателя – учителя жизни. Становление жанра социально-психологического романа. 

Общая характеристика эпохи: существенные изменения почти всех аспектов русской жизни 

(ослабление цензуры, расцвет журналистики, общественных споров о дальнейшем пути России, 

различные политические убеждения). Роль писателей в общественной жизни. 

Фёдор Иванович Тютчев (1803 – 1873) 

Основные даты жизни и творчества. Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя.  

Политические взгляды. Стихотворение «Умом Россию не понять…» (1866). 

Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». Традиции поэзии XVIII века в 

творчестве Тютчева. Переход к «жанру почти внелитературного отрывка, фрагмента, 

стихотворения по поводу». Доминирование «мирообраза» и его осмысление поэтом. 

Философская лирика Тютчева. Стихотворения «В разлуке есть высокое значенье…» (1851), 

«Нам не дано предугадать...»(1869), «Silentium!» (1830). 

Художественное своеобразие пейзажной лирики Тютчева. Стихотворения «Видение» (1829), 

«Весенняя гроза», «Фонтан», «Так, в жизни есть мгновения…» (1855), «Певучесть есть в 

морских волнах...»(1865), «Не то, что мните вы, природа…» (1836), «Природа - сфинкс. И тем 

она верней...» (1869). 

Контраст как принцип: две любви, два голоса. Трагизм любовной лирики Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и «поединок роковой» и образ любви вечной и счастливой. 

Стихотворения «Две силы есть – две роковые силы…» (1869). «Денисьевский цикл». 

Своеобразие лирики Тютчева и его художественная философия, выраженные в стихотворении 

«Два голоса» (1850). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820 – 1892) 

Основные даты жизни и творчества. Судьба поэта: Шеншин против Фета, от Фета к Шеншину. 

Художественный мир Фета. Поэт без истории: мир как красота. Художественная система Фета 

– поэтический мир без лирического героя. Особая композиция книг: стихи располагаются не по 

времени написания, а по разделам. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета.  «Вечные» 

темы: природа, поэзия, любовь, смерть.  

Особенности поэзии «чистого искусства». Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. Стихотворения: «На стоге сена ночью юж-

ной...»( 1857), «Святая ночь на небосклон взошла…» (1850), «Шепот, робкое дыханье...»(1850), 

«Месяц зеркальный плывёт по лазурной пустыне…» (1863), «Ещё люблю, ещё томлюсь…» 

(1890). 

Философская проблематика лирики. Лирическое «я» в лирике Фета. Стихотворения « Только в 

мире и есть, что тенистый…» (1883), «Жизнь пронеслась без всякого следа…», «Ночь лазурная 

смотрит на скошенный луг…» (1892), «Смерти» (1884), «Поэтам» (1890). 

Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891) 

Основные даты жизни и творчества.  Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. 

Гончарова. Вклад Гончарова в русскую литературу XIX в. Художественный метод: типичные 

характеры и ситуации русской жизни в их социальной и исторической обусловленности. 

Основные произведения: роман «Обыкновенная история» (1847), роман «Обломов» (1859), 

роман «Обрыв» ( 1868). Роман «Обломов» (1859). История создания. Идея: переход от одной 

эпохи русской жизни к другой. 

Типы и архетипы (роль экспозиции в романе И.А. Гончарова). Петербургская «обломовщина». 

Приемы изображения героев, роль детали.  

Испытание любовью: Обломов и Ольга Ильинская. Прием композиционного контраста. 

 «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). 

Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона). Обломов и Пшеницына. 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

Роман в оценке Н.А.Добролюбова, А. В. Дружинина и последующее восприятие романа  
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критиками и читателями. 

Александр Николаевич Островский (1823 – 1886) 

Основные даты жизни и творчества. Выбор творческого пути, первые пьесы. 

Новаторство драматургии Островского, её связь с русской жизнью. 

Драма «Гроза» (1859). Обновление жанра драмы (новая драма). Художественные особенности 

«Грозы». Жанровое своеобразие. Проблематика и персонажи. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Особенности языка.  

«Жестокие нравы» города Калинова. Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. 

Катерина и другие герои: грех и воля. Внутренний конфликт Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) 

Основные даты жизни и творчества. Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой.  

Тургеневские идеалы (либерал-западник). Первые литературные опыты. 

Повествовательная проза Тургенева: «Записки охотника» (1847-1852). Поиски новых тем и 

жанров. Успех романов и разрыв с кругом людей сороковых годов. Жизнь за границей: 

Тургенев как хранитель русской культуры. 

Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов писателя. Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети» (1862).  

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Герой времени: нигилист как философ.  

Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. Противопоставление двух мировоззрений, 

двух политических направлений — дворян-либералов и революционеров-демократов. 

Отношения Базарова с родителями. Причины отчуждённости Базарова. 

«Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в романе. Пародийные двойники Базарова. 

Базаров и Одинцова: испытание любовью.  

Испытание смертью. Смысл эпилога.  

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых?  

Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа.  

Автор и его герой. Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия?  

Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) 

Основные даты жизни и творчества. Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. Путь в  

литературу. Знаменитое пятикнижие: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»,  

«Подросток», «Братья Карамазовы». 

Роман «Преступление и наказание» (1886). Замысел и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра (идеологический роман). Фантастический реализм 

.Проблематика, система образов романа.  

 «Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе.  

Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция.  

Проверка теории жизнью. «Преступивший» в мире людей. Внутренняя борьба Раскольникова, 

приведшая к явке с повинной.  

Раскольников, его двойники и антиподы.  

 «Вечная Сонечка». Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Евангельские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Проблема нравственного 

выбора.  

Идея о праве сильной личности на преступление в системе авторских опровержений. Автор и 

его герой. «Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа.  

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) 

Основные даты жизни и творчества. Судьба Толстого. Путь в литературу. Пятидесятые годы: от  
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«Детства» к «Казакам». Шестидесятые – семидесятые: от эпопеи к роману (работа над романом 

«Война и мир», роман «Анна Каренина»). Духовные искания Толстого ( 80-е годы). Суть 

толстовского христианства. Отражение духовных исканий в творчестве (обзор). 

Роман «Война и мир» (1863 – 1869).  Проблематика и жанр романа «Война и мир». Жанровое 

своеобразие: русская «Илиада». Роман-эпопея. Частный человек в эпической ситуации. 

Хронологические границы книги. Смысл заглавия. «Война и мир». Композиция четырёх томов 

романа: глава – часть – том. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

«Внутренний человек» и «внешний человек». 

«Треугольник» Андрей Болконский – Пьер Безухов – Наташа Ростова как сюжетный центр 

романа. «Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Психологический процесс 

становления человеческой личности и её совершенствования. Андрей Болконский: «живая 

мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь».  

 Война 1805–1807 гг., австрийские походы. Война 1812 года. Бородинское сражение. 

Наполеон и Кутузов. Философия истории. 

Художественные особенности эпилога романа. Приемы изображения душевного мира героев 

(«диалектики души»). Роман-эпопея «Война и мир» - ключевое произведение новой русской 

литературы, часть культурной истории России.  

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин (1826 – 1889) 

Основные даты жизни и творчества. Судьба писателя – сатирика. Первые повести и ссылка в 

Вятку. Возвращение в Петербург. «Губернские очерки» (1856 – 1857). Служба в провинции. 

Работа в журналах «Современник» и «Отечественные записки». Очерковый цикл – главный 

жанр в творчестве Салтыкова – Щедрина. Общественный роман как новая жанровая 

разновидность романа: «История одного города» (1869 – 1870), «Господа Головлёвы» (1875 – 

1880), «Современная идиллия» ( 1877 – 1880). «Сказки» (1869 - 1886) (обзор).  

Роман «История одного города» (1869 – 1870). Жанровое своеобразие «Истории».  

Сатирическая летопись истории Российского государства. «Опись градоначальников…» как 

композиционный стержень романа. Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и 

покорности народа. Проекция глуповской истории на историю России. 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Проблема финала: «оно» и его интерпретации.  

Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1877) 

Основные даты жизни и творчества. «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. 

Некрасова.  

Путь в литературу. Неудача сборника «Мечты и звуки» (1840). Влияние Белинского на поиск  

творческого пути. Журналист, издатель, редактор журнала «Современник». Успех сборника 

«Стихотворения» (1856). Судьба «Современника». Журнал «Отечественные записки». 

Художественный мир лирики Н.А.Некрасова. Новый взгляд на задачи поэта, расширение круга 

тем, новая стиховая система, обновление жанров.  

Муза Н.А. Некрасова. « Вчерашний день, часу в шестом…» ( 1848). 

Отношение к народу: «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий 

народ…». 

Стихотворения «В дороге» (1845), «Поэт и гражданин» (1856), «Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «В полном разгаре страда деревенская…» (1863), «Молебен» (1876). 

Мотив страдания в лирике Некрасова. Стихотворения «Тройка» (1846), «В деревне» (1854), 

«Внимая ужасам войны…»(1855), «Орина, мать солдатская…» (1863), «Родина» (1846). 

Любовная лирика Некрасова. Мотивы непонимания, взаимных страданий. 

Стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди…» (1851), «Зачем насмешливо ревнуешь…» 

(1855), «Прощанье» (1856). 

Поиски идеального лирического героя. Подвижник, борец за народное дело – главный 

положительный герой лирики Некрасова. 

Стихотворения «В.Г.Белинский» (1855), «Памяти Добролюбова» (1864), «Пророк» (1874). 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо» ( 1863 – 1877). 

«В поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Условность изображения и реалистические образы.  

Смысл названия поэмы, народное представление о счастье. Поиск счастливых ( главы «Поп», 

«Помещик»,«Сельская ярмонка», «Пьяная ночь», «Счастливые»). 

Сатирические образы помещиков ( «Последыш»).  

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи» 

(«Крестьянка»). Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова в незавершенной 

главе «Пир на весь мир».  

Смысл названия поэмы. « Кому на Руси жить хорошо?» - еще один вечный русский вопрос. 

Третий период русского реализма (1880 – 1904). 12 часов. 

Общая Характеристика. Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов (1860 – 1904). 

Основные даты жизни и творчества. Биография, личная и творческая. Таганрог: гимназия, море, 

театр. Москва: улица, редакция, университет. Сахалин и Мелихово: каторга, деревня, палата № 

6. Ялта: белая дача и последний сюжет. 

Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. Продолжение темы «футлярной 

жизни» в рассказах «Ионыч» и «Дама с собачкой» ( 1898).  

«Антифутлярная» ситуация проникновенного общения душ в рассказе «Студент»( 1894).  

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский 

пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

«Идеологические» повести Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий 

смысл.«Палата № 6» (1892), «Дом с мезонином»( 1896).  

«Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). Оценка 

пьесы современниками. 

Герои: типы и исключения. Персонажи: второстепенные и главные. 

Конфликт: человек и время. Жанр: смех и слёзы. Атмосфера: нервность и молчание. 

Символы: сад и лопнувшая струна. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.  

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Итоги века: Блок и Ахматова. 

Роль литературы в общественной и культурной жизни России XIX века, её восприятие 

литераторами XX века. 

11 класс 

Общая характеристика литературы рубежа ХIХ и ХХ веков  
Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических событий ХХ века).  

Литература ХХ века: летопись эпохи. Особенности литературного процесса рубежа веков.  

Серебряный век: лики модернизма (1890 - 1910-е). Судьбы реализма на рубеже эпох                                                       

Общая характеристика и основные представители эпохи  

Серебряный век: ренессанс или упадок?  

Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. 

Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как литературное направление. 

Символизм: искусство иного.  
Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и  

обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. Старшие 

символисты.  

В.Я. Брюсов: конструктор русского символизма. К. Бальмонт и А. Белый: два поколения 

русских символистов  
Анализ стихотворений В.Брюсова «Творчество», «Город» и др. 

 К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских символистов.  
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Акмеизм: искусство Этого.  
Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, О. Мандельштам, С. 

Городецкий и др.); предметность как художественный принцип.  

Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор.  
Н. Гумилев как теоретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», 

«Заблудившийся трамвай»).  

Футуризм: поэзия «самовитого слова».  

 Манифесты футуристов. Теория самовитого слова. Тема города у футуристов. Эгофутуризм (И. 

Северянин) и кубофутуризм.  

 В. Хлебников: утопист и шаман.  
Поэзия ретофутуриста и утописта В. Хлебникова. 

А. Куприн: наследник чеховской традиции.  

«Гранатовый браслет» – высокая трагедия в мире обыденной жизни).  

Л.Н. Андреев: русский экспрессионист.  

«Иуда Искариот» – парадоксальность решения вечной темы.  

А.А. Блок  

 Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. Путь: трилогия «вочеловечения» (эволюция лирики от 

первого к третьему тому). Любовь: от Прекрасной Дамы – к Незнакомке. Цикл «Стихи о 

Прекрасной Даме»: символы в системе средств выразительности. Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Образ Родины: история и современность. Лирический герой и персонажи-

маски. («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, у лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу безумно 

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

«Россия», «На железной дороге» аптека…», «В ресторане» и др.). «Двенадцать». Фабула, сюжет 

и композиция поэмы. «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Проблема финала 

«Двенадцати»: образ Христа и его интерпретации.  

И.А.Бунин  

Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? Жизнь и творчество (обзор). 

Лирический мир И. А. Бунина: поэзия или проза? Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии 

в лирике Бунина. 

Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность жизни или нелепость 

смерти? Природа и цивилизация в рассказе.  

Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. Бунина: «блаженная смерть» или «убийство 

смерти»? (аналитическое чтение рассказов Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник» из цикла «Темные аллеи»). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные 

аллеи».Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина.  

Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. 

РР Сочинение по творчеству И.А. Бунина. 

А. М. Горький  

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель.  

Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Челкаш». «Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» 

 (А. Мариенгоф): «На дне» как социальная драма. «Что лучше: истина или сострадание?» 

(М.Горький): «На дне» как философская притча. 

Проблема правды и лжи: неразрешённый спор.  

Сочинение по творчеству М. Горького. 
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Советский век: две русские литературы или одна? (1920 —1930-е)      

Общая характеристика  

Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов.  

 «Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: роман-антиутопия 

Е. Замятина «Мы». Семинар. 

 Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я пишу 

на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний 

язык» и «Монтер».  

«…Наравне с именами собратьев по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ «Благость».  

В.Маяковский.  

«Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. 

 Лирика Маяковского 1912 – 1917 годов: «революционный поэт».  

«Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в штанах». Лирика Маяковского 

1917–1930 годов: «поэт Революции». Поэт и поэзия: трагедия поэта. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка! Вместо письма», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Во весь голос».  

С.А.Есенин.  

Творческий портрет Сергея Есенина .Жизнь и творчество.  

Эволюция образа родины в лирике Есенина Художественно-философские основы поэтики 

Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др  

Художественный мир лирики Есенина.. Природа и человек в лирике С.Есенина. «Береза», 

«Клен ты мой опавший…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Синий туман, снеговое 

раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Гори 

звезда моя, не падай…», «Я покинул родимый дом…», «Письмо матери»  

М. А. Шолохов.  

«В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому Дону».  

«Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как исторический роман-эпопея и как семейная 

сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о любви.  

«Поправляющий грех горше поправляемого» (В.В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о 

революции и Гражданской войне.  

«Одиссея казачьего Гамлета». 

 (И.Н. Сухих): «Тихий Дон» как роман о трагической судьбе человека.  

РР Сочинение по творчеству М. А. Шолохова. 

О.Э.Мандельштам.  

 «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. «Я получил блаженное наследство»: поэт и 

вечность.«Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и время. «Notre Dame», «Петербургские 

строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…», 

«Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город…», «Век», «Мы с тобой на кухне 

посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате».  

А.А.Ахматова.   

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Образ поэта в стихах ее современников. 

 «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой. 

 «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». 

 «…в прошедшем грядущее зреет»: Россия и творчество в поэтическом сознании А. Ахматовой. 

«Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Родная земля» «Реквием», «Северные элегии».  

М.А.Булгаков.   

Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и советская литература. Творческий путь: 

от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». 

 Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

 Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и  
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канонические Евангелия. 

 Булгаковская Москва: конкретное и условное.  

Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. Система образов 

романа, смысл эпиграфа. Вечное и временное в романе как основа проблематики романа.  

РР Сочинение по творчеству М. А.Булгакова. 

М.Цветаева.  

 «С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. «Высота бреда над 

уровнем Жизни»: вечность любви. Лирическая героиня М. Цветаевой.  

Поэтика М. Цветаевой. «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти. Поздняя 

цветаевская лирика. «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять 

окно...» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»), «Рас —стояние: версты, мили...»), «Тоска по родине! Давно...»  

Б.Пастернак.  

Поэт и время: личность и судьба Б.Л. Пастернака. «И образ мира, в слове явленный»: мотивы 

любви и природы в лирике Б.Л. Пастернака. 

 «Определение поэзии»: образ поэта и смысл поэтического творчества в лирике Б.Л. 

Пастернака. 

 «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор Живаго»(обзор). 

«Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия Живаго. «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво…». 

А.П. Платонов  

Человек и мир, в котором он живет (рассказы Платонова «Железная старуха», «Фро»).   

Тайна Фро: Психея, Афродита или Душечка? Обзор содержания и проблематики рассказов. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е)  

Общая характеристика 

Литература и война: музы и пушки.  

Литература и власть: время кнута и пряника. 

Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт». Литература 1960 - 1980-х годов: 

образ меняющегося времени. Лирика К. Симонова, С. Гудзенко. В.Некрасов, М.Шолохов и 

А.Платонов о судьбе солдата-победителя. Послевоенные надежды и катастрофы: судьба 

Ахматовой и Зощенко. «Оттепель»: восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, 

Б.Окуджава, А.Вознесенский Р.Рождественский) Основные направления в прозе: деревенская, 

военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю.Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры.  

А.Т.Твардовский.  

«Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в судьбе и творчестве А.Т. 

Твардовского. «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: великое и смешное в 

поэтической летописи войны. «Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память в творчестве и 

жизни А.Т. Твардовского. «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…».  

А.И.Солженицын.  

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…»: биография и творчество 

А.И. Солженицына. «Щ-854 (Один день одного зэка»): рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-854»? Образ Ивана Денисовича в художественном  

мире рассказа (повести). Книга-свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ».  

Сочинение по творчеству А.И.Солженицына. 

В.М. Шукшин.  

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – актера, режиссера и 

писателя. «Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и «блудные сыновья» 

родной земли.  
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Н.Рубцов.  

 «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и чудо 

поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово». Учителя и предтечи Н. 

Рубцова. «Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина».  

Ю.В. Трифонов.  

«Возвращение к «prosus»: история и современность в произведениях Ю.В. Трифонова. 

 «Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова. 

Завещание Ю. Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы».  

С.Д. Довлатов.  

 «Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): анекдоты и драмы Сергея Довлатова. 

 Рассказы из чемодана: автобиография поколения в произведениях С. Довлатова. «Чемодан».  

И.Бродский.  

«Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова до острова Мертвых.  

«Поэт есть средство существования языка»: пространство языка – пространство свободы в 

лирике И. Бродского. И. Бродский и традиции философской поэзии. Лирика: «Рождественский 

романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть 

Жукова», «Часть речи», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».  

А.В. Вампилов.  

 Драматург А. Вампилов: трагедии и анекдоты. Люди – не ангелы: вечные темы в 

«Провинциальных анекдотах».  

Литературная ситуация рубежа ХХ в. - ХХI в.  

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток?  

Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. Где граница «Настоящего Двадцать 

первого века»? Русская литература в новом веке. 

II.2.3.  Родной язык 

10 класс 

Содержание курса 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

Функции языка. Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как 

синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык русского 

народа. Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

   Русский язык – один из богатейших языков мира  

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

Текст.  Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 

повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи 

частей текста.  

Типы речи: повествование, рассуждение и описание. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.  

Устная и письменная формы речи. Специфика устной и письменной форм речи.  

Русский литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление.  

Стили литературного языка. Разговорный и книжные стили: научный, деловой, 

публицистический, художественный; их признаки; сфера употребления. Использование средств 

одного стиля в произведениях другого стиля.  

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические  
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синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др.  

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка.  
Предшественники А.С.Пушкина. А.С.Пушкин – создатель современного русского 

литературного языка. Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы), заимствования.  

11 класс 

 Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

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. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической 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 литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

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. 
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Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

II.2.4. Родная литература 

10 класс 

Введение  
Родная литература как национально-культурная ценность народа и способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Литература Дона (обзор). 
Личность  

 Содержание тематического блока (по выбору): 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. 

Региональный компонент: роман Д.Л.Мордовцева «Двенадцатый год» (обзор). Роман одного 

героя, точнее героини, действующей на широком пространстве истории и частной жизни. 

Фрагменты романа: становление личности кавалерист – девицы Н.Дуровой. «Диалектика души» 

главной героини. Исторические лица в романе. 

Личность и семья   
Содержание тематического блока (по выбору): 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. 

Семейные и родственные отношения: И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания 

юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека, их ценность: А.П.Чехов 

«Попрыгунья».  

Личность – общество – государство  
Содержание тематического блока (по выбору): 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 Влияние социальной среды на личность человека: роман М.Е.Салтыкова – 

Щедрина «Господа Головлёвы» как острая критика крепостного права. Роман-хроника 

помещичьего быта. Тема социального паразитизма и связанного с ним окостенения, омертвения 

жизни. 
Сочинение по теме «Нравственные  проблемы родной русской литературы». 
Личность – природа – цивилизация  
Содержание тематического блока (по выбору): человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы. 

Региональный компонент: Человек и природа: русские поэты о Донском крае. И.А.Бунин 

«Степь», «В степи», «Каменная баба»; Н.Ф.Щербина «Южная ночь», «Таганрогская ночь». 
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Личность – история – современность  
Содержание тематического блока (по выбору): время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре. 

Региональный компонент:  судьба России и судьба поэта в лирике Н.Н.Туроверова (1899 –  

1972). Ностальгия тоска по оставленной Родине. Стихотворения «Покидал я родную станицу», 

«Уходили мы из Крыма», «Эти дни не могут повториться…» 

Свобода человека в условиях абсолютной несвободы: рассказ А.Проханова «Седой солдат». 

Поведение человека в плену. Проблема патриотизма, нравственного выбора: сохранить жизнь, 

предав Родину или остаться человеком и гражданином. 
11 класс 

Проблемно-тематические блоки 

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).  

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному 

поэту», «Я».  

Г.Н. Щербакова. Повесть «Вам и не снилось».  

Б.А. Ахмадулина, Л.Н. Мартынов. Судьба человека, становление личности, конфликт долга и 

чести в поэзии.  

Ю.П. Казаков. Рассказ «Во сне ты горько плакал».  

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).  

Е.И. Носов. Повесть «Усвятские шлемоносцы».  

Б.Васильев. Роман «Завтра была война».  

А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры».  

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).  

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».  

Э.Веркин. Повесть «Облачный полк».  

В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный».  

З. Прилепин. Роман «Санька».  

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы).  

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…»,«Где-

то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы». «Новый 

Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…»  

Н.М. Рубцов (Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя 

песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи»)  

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны».  

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека 

в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).  

Ю.О. Домбровский. Роман «Факультет ненужных вещей».  

В.Ф. Тендряков . Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки».  
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II.2.5. Иностранный язык  

Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью основано на содержании 

образования по предмету «Английский язык», рекомендованному в ПООП СОО. 

Освоение содержания курса “Enjoy English” для 10–11 классов выводит учащихся на пороговый 

уровень (В1) иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им общаться 

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

материала уровня среднего общего образования как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения, а также для продолжения учащимися образования в 

системе среднего и высшего профессионального образования. 

Содержание курса “Enjoy English” интегрирует в себя сведения и опыт, полученные при изучении 

других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь  

Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания 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 

праздники: 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. Как обратиться 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 развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при занятиях 

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 преимущества 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 настоящего; 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 потепление как следствие загрязнения 

окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, вызванные 

глобальным потеплением, и последствия изменения климата. Возобновляемые источники 
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 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 технологий 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 

современных 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 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 общества. 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 неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в  раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и  аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог / полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. 
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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 текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

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

опорой на ключевые слова /план / вопросы. Типы текстов: сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

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

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов / техники, каталог товаров, сообщение в 

газете / журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на сайтах фирм / 

предприятий. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письменная речь 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной 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 рамках изученной тематики. Курсивом выделены жанры письменной 

речи, которым обучаются старшеклассники в курсе с превышением требований ПООП СОО. 

 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. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание 

и  употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (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 выражений 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 синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в  

устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например: It’s him who took the money. It’s time you talked to her.). Употребление в 

речи предложений 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 особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

  знаниями о значении родного и английского языков в современном 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.; 

 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, 
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 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, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 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; 

 семантизировать 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. 

II.2.6. История  

10 класс 

Тенденции мирового развития на рубеже веков. 

Мир накануне и в годы воны. Индустриальное общество. Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной.  

Россия и мир в Первой  мировой  войне 5 часов. 
Антанта и Тройственный союз. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны .Планы и цели участников войны  Ход войны.  

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система 

Россия в годы великих потрясений. 

Февральская революция. Объективные и субъективные причины революции. Падение 

монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский Совет и его декреты. 

Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская 

православная церковь во время революции. Выступление генерала Корнилова Л.Г. Рост 

влияния большевиков. Свержение Временного правительства. Создание коалиционного 

правительства большевиков. Первые революционные преобразования большевиков. Разгон 

Учредительного собрания. Организация власти Советов. Создание новой армии. Брестский мир. 

Первая конституция России 1918 г. Экономическая политика Советской власти. 

Национализация промышленности. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  Гражданская война. 

Причины, основные этапы. Политические программы сторон. Террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война.  Окончание гражданской войны. Причины 

победы большевиков в войне. Наш край в годы Гражданской войны. Идеология и культура 

периода Гражданской войны. 

Межвоенный период (1918-1939)   

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Планы послевоенного устройства мира. Приход фашистов к власти в Италии.  

«Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

 Советское Общество в 1920-1930-е гг.  

Переход к НЭПУ. Содержание НЭПа. Финансовая реформа. Создание Госплана. Предпосылки  
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и значение образования СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации». Борьба за власть в руководстве страны. Ужесточение 

политического курса. Международное положение и внешняя политика СССР после окончания 

Гражданской войны. Генуэзская конференция. «Полоса признания». Отношения с странами 

Востока. Дипломатический конфликт с западными странами. Культурное пространство 

Советского общества в 20-30-е гг. Ход и особенности Советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриализации. Коллективизация 

сельского хозяйства. «Головокружение от успехов». Становление колхозного строя.  

Конституция 1936 г. Формирование партийного государства. Репрессивная политика. 

Культурное пространство Советского общества в 30-е гг. СССР и Мировое сообщество в 1929-

1930 гг.  

Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

 Приход нацистов к власти в Германии. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка 

Германии к войне. Революция в Испании. Испанской республики. Фашистская агрессивная 

политика в Европе. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.  

Борьба за создание коллективной безопасности. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

ССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны 

Вторая мировая война  

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Битва за Москву. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Перестройка 

экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Культурное пространство войны. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии Победа СССР в Великой Отечественной войне. Советско-японская 

война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. 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 над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны. 

 



170 

 

Духовная жизнь и развитие Отечественной и мировой культуры в первой половине ХХ 

века.  

Разнообразие художественных течений в зарубежной культуре. Социалистический реализм. 

Массовая культура. 

11 класс 

Введение. Обзорное водное повторение.  

Причины Второй мировой войны. Начало войны Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война». Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР.  Основные сражения. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Перестройка экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.).  Примеры подвигов Советских солдат, труженников тыла. Встреча на Эльбе. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, 

на Сахалине и Курильских островах. 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 над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Противодействие попыткам фальсификации истории Второй 

мировой. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР и мир в 1945-1953 гг.   

Причины «холодной войны». План Маршалла. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Гонка вооружений. 

Создание НАТО и Организация Варшавского договора. Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Возникновение Европейского экономического сообщества. Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе.  

СССР и мир в 1954-1964 гг.  

Смена политического курса. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Приоткрытие «железного занавеса». Социалистические страны Европы. Запад и «Третий мир» 

во второй половине ХХ в. Страны Азии Африки и Л. Америки после Второй мировой войны. 

Советский Союз и мир в середине 1960-начале 1980-х гг.  

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. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии.  

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. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах.  

Советский Союз  и мир в 1985- 1991 годы.  

Социально-экономическое развитие СССР. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 
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руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Завершение «холодной войны».. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг.  

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева.. 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 1990- 2000 –е гг.  

Россия на пути к рынку. Б.Н. Ельцин и его окружение.. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» 

рынок и криминализация жизни. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Новые приоритеты 

внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. 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.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

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 социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

 

II.2.7. Обществознание 
     10 класс 

Понятие об обществе. Общество как система. Особенности социальной системы. Общество как 

совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Динамика 

общественного развития.  Науки об обществе Структура общества. Взаимосвязь 
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экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. Современное общество. Глобальные угрозы  
   Человек 

   Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и 

знание. Познание  мира: чувственное, рациональное, истинное, ложное. Истина и её критерии 

Многообразие  форм человеческого знания Социальное/гуманитарное знания. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание 

и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство свободы и 

ответственность личности. 

Духовная культура 

    Духовная сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

 Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

    Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

    Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость 

в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Самообразование. 

      Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести.  

    Политическая сфера  

      Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

      Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства.  

   Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. 

Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. 

      Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

     Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

     Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

     Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная сис-

тема России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Ад-

вокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

       Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 
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Правовое регулирование общественных отношений  

      Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

      Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 
правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая информация.  

      Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

     Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

      Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений.     

  Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

     Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.   

      Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

     Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника.  

    Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

    Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. Пределы допустимой самообороны.  

II.2.8.  География 

10 класс 

Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук 

Общая характеристика мира   

Современная политическая карта мира  

Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической карты 

мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех 

остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические  монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. Унитарные государства и федерации. Что 

такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства. Появление на политической карте мира самопровозглашенных и 

непризнанных государств.  

География мировых природных ресурсов.  

Загрязнение и охрана окружающей среды  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы. Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

География населения мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 
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 ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном этапе 

развития стран мира. 

География отраслей мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

11 класс 

Региональная характеристика мира  

Зарубежная Европа  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы. 

Зарубежная Азия. Австралия  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Азии и Австралии. 

Африка  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.  

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного  
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потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

 крупных регионов и стран Африки. 

Северная Америка  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Северной Америки. 

Латинская Америка  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Латинской Америки. 

Глобальные проблемы человечества  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

II.2.9. Алгебра и начала анализа.  Геометрия 

  Алгебра 

 10 класс 

Повторение  

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Модуль числа 

и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y  √x . Графическое решение уравнений и неравенств 

Степень с действительным показателем 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями. 

Степенная функция   
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 
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Показательная функция   
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные  

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция   
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения  
Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Делимость чисел
 - 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения   
     Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень. Теорема     

    Везу. Следствия из теоремы Везу. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов х
т
 ± а

т
 на х   

     ± а. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

11 класс 

Тригонометрические функции 

Вычислять  значения тригонометрических функций, заданных формулами; составлять таблицы 

значений тригонометрических функций. Строить по точкам графики тригонометрических 

функций. Описывать свойства тригонометрических функций на основании их графического 

представления. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать компьютерные программы 

для исследования положения на координатной плоскости графиков тригонометрических 

функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды 

тригонометрических функций.  Строить более сложные графики на основе графиков 

тригонометрических функций; описывать их свойства. 

Производная и ее геометрический смысл  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная и ее физический смысл. 

Применение производной к исследованию функций. 

 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Производная показательной, 

степенной и логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.  

Интеграл  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный выбор  

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. 

Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные величины. 

Геометрия  

10 класс 

Введение. Параллельность прямых и плоскостей  

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.  

Параллельность плоскостей  

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве  

11 класс 

Цилиндр, конус и шар  

Цилиндр. Конус. Сфера. 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движение.   

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

II.2.10. Информатика 

10 класс 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к 

измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. Обработка 

информации. Передача и хранение информации. 

Компьютер и его программное обеспечение 

  История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 

Представление информации в компьютере 

 Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

звуковой информации.  

Элементы теории множеств и алгебры логики 

 Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Основные 

законы алгебры логики. Преобразование логических выражений. Элементы схем техники. 

Логические схемы. Логические задачи и способы их решения. 

Современные  технологии создания и обработки информационных объектов  
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 Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных объектов». 

11 класс 

Обработка информации в электронных таблицах  

Техника безопасности. Табличный  процессор.  Основные  сведения. Редактирование  и         

форматирование  в  табличном процессоре/Встроенные  функции  и  их  использование. 

Логические функции. Инструменты  анализа  данных. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Основные  сведения  об  алгоритмах. Алгоритмические  структуры. Запись  алгоритмов  на  

языке программирования Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. 

Функциональный подход к анализу программ. Структурированные  типы  данных.  Массивы. 

Структурное  программирование. Рекурсивные алгоритмы  

Информационное моделирование  

Модели  и  моделирование. Моделирование  на  графах. Знакомство с теорией игр. База  данных  

как  модель  предметной  области. Реляционные базы данных. Системы управления базами 

данных 

Проектирование и разработка базы данных. 

Сетевые информационные технологии  

Основы  построения  компьютерных  сетей. Как устроен Интернет. Службы  Интернета. 

Интернет  как  глобальная  информационная  система. 

Основы социальной информатики Информационное  общество. Информационное  право. 

Информационная  безопасность. 

Подведение итогов за курс 11 класса Основные идеи и понятия курса 

II.2.11. Физика 

10 класс 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика  
Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Полупроводники. 

11 класс 

Электродинамика 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
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Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны 

Механические колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания  

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические  и электромагнитные волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн.  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны  

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала 

электромагнитных волн. 

 Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

 Квантовая физика  

Световые кванты  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы. 

II.2.12. Астрономия 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 
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 созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. Структура 

и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система  
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Природа тел солнечной системы   

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности.  Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Эффект Доплера. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Солнце и звезды  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Спектральный анализ. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. 

Строение и эволюция Вселенной  
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

II.2.13. Химия 

10 класс 

Общие сведения об органических соединениях. 

Теория строения органических соединений  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.  Изомерия.    

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Состав. строение, применение. Алканы.  Номенклатура, изомерия. Алканы. 

Химические свойства. Решение задач на вывод   формул. Решение задач и упражнений. 

Контрольная работа№1 по теме «Алканы».Анализ контрольной работы. Алкены: состав, 

строение, изомерия, номенклатура. Получение , свойства и применение алкенов. Решение задач 

и упражнений по теме «Алкены». Алкадиены. Каучуки.    Решение задач на вывод формул 

органических соединений . Алкины: состав, строение, изомерия, номенклатура, физические 

свойства. Алкины: получение,  свойства, применение.   Алкины: свойства, применение. 

Ароматические углеводороды. Химические свойства бензола и его гомологов. Природный газ. 

Нефть и способы ее переработки. Каменный уголь и способы его переработки. Генетическая 

связь углеводородов Обобщение сведений об углеводородах. 

  Кислород и азотсодержащие  органические соединения 

 Одноатомные спирты состав, строение, классификация, изомерия, номенклатура.                                                     

Свойства, получение,   применение одноатомных спиртов. Многоатомные спирты.  

Практическая работа №1 по  теме «Спирты ».Фенол. Решение задач и упражнений. Альдегиды 

и кетоны: строение, изомерия, номенклатура, получение. Химические свойства альдегидов и 

кетонов, применение.  Карбоновые  кислоты:    классификация, номенклатура, изомерия. 

Химические свойства карбоновых кислот.   
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Практическая работа №2«Карбоновые кислоты».                         

 Сложные эфиры. Жиры. Обобщение и систематизация знаний теме «Кислородсодержащие  

соединения».                         

Понятие об углеводах. Моносахариды.  Дисахариды, полисахариды их применение. Амины. 

Химические свойства аминов. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. Генетическая 

связь между классами органических соединений.  

Практическая работа № 3 «Идентификация органических соединений».  Упражнение в 

применении знаний.                                                                                   

Органическая химия и общество  

 Биотехнологии. Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. Синтетические 

органические вещества.  

Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон»         

Классификация и химические свойства  органических веществ. Решение задач и упражнений 

Повторение. Алканы. Алкены. Повторение . Спирты. Карбоновые кислоты. 

11 класс 

Строение веществ Основные сведения о строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Валентные возможности атомов химических элементов .Периодическая система химических 

элементов .Становление и развитие периодического закона.  

  Упражнение в применении знаний.  

 Контрольная работа №1по теме : «Строение атома».     

Ионная химическая связь. Ковалентная неполярная химическая связь. Ковалентная полярная 

химическая связь. Металлическая связь. Водородная связь. Полимеры  Неорганические 

полимеры. Дисперсные системы. Упражнение в применении знаний.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций (соединения, разложения). 

лассификация химических реакций (обмена, замещения, присоединения)                                                       

Скорость химической реакции. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

Гидролиз .Электролитическая диссоциация. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз расплавов и растворов. Упражнение в применении знаний.  

Практическая работа№ 1Решение экспериментальных задач по теме: «Химические реакции». 

Обобщение и систематизация знаний  по теме: «Химические реакции».                                     

Металлы .  Химические свойства металлов. Решение задач и упражнений. Неметаллы. 

Химические свойства неметаллов. Решение задач и упражнений. Органические кислоты 

.Неорганические кислоты. Неорганические основания. Органические основания. Соли. Решение 

задач и упражнений. Генетическая связь между классами неорганических соединений 

Практическая работа №2 «Вещества и их свойства»     

       Химия и современное общество 

Производство аммиака. Производство метанола Производство серной кислоты.   

Химия и повседневная жизнь человека. Химическая грамотность   

Металлы .Неметаллы .Оксиды .Основания .Кислоты .Соли. Окислительно-восстановительные 

реакции. Реакции ионного обмена , гидролиз. Реакции ионного обмена. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений.  

II.2.14. Биология 

10 класс 

Общая биология – наука об изучении общебиологических закономерностей живой природы.   

Уровни организации живой материи.   

Клетка-единица живого  

Химическая организация клетки 

Особенности химического состава клетки.  Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки.                                                                                               

Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение белков. Функции белков.                                                 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.  

Лабораторная работа№1 «Активность фермента каталазы в животных и животных клетках»                                                                                                                                               
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Структура и функции клетки  

Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. Строение клетки. Цитоплазма. Органоиды  

движения.  ЭПС. Комплекс Гольджи. Вакуоли. Митохондрии. Пластиды. Ядро клетки. 

Хромосомный набор клетки.  Сходства и различия в строении эукариотических и 

прокариотических клеток.   

Сходства и различия в строении клеток растений, животных и грибов. Обобщение материала по 

теме «Строение клетки 

 Лабораторна работа №2 «Плазмолиз и деплазмолиз в  клетках кожицы лука»                                                                                    

Лабораторная работа №3 «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 

под микроскопом»  

Тема 3 Обеспечение клеток энергией  

 Обмен веществ и энергии в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез.  Биологическое окисление при 

участии кислорода.  

Наследственная информация и её реализация в клетке.  

Генетическая информация. Транскрипция. Генетический код. Трансляция.  Решение задач по 

молекулярной генетике. Биосинтез белков. Регуляция работы генов у бактерий. Регуляция 

работы генов у эукариот. Вирусы. Генная и клеточная инженерия. 

Размножение и  развитие организмов  

Бесполое размножение. Половое размножение. Деление клетки. Митоз. Мейоз.   Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Эмбриональное развитие организма. Индивидуальное 

развитие. Постэмбриональный период. Дифференцировка клеток. Развитие взрослого 

организма.                                                                    

Основы генетики и селекции   
История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. Генотип, фенотип. Решение генетических задач.  Дигибридное 

скрещивание. Сцепленное наследование генов.   Внеядерная наследственность. Взаимодействие 

генотипа и среды при формировании признака. Генетические основы поведения. 

Модификационная изменчивость. Мутационная изменчивость. Наследственная изменчивость 

человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека.  

Генетика и селекция 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы селекции. Успехи селекции.  

Повторение                                                                                                                                                 
Общебиологические закономерности. Клеточный уровень организации живой природы                                                                       

Итоговая контрольная работа по курсу биология 10 класс.                                                                              

11 класс 

Эволюция.  

Свидетельства  эволюции.   
Возникновение и развитие эволюционных представлений. История эволюционных идей. 

Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

 эволюции.   Доказательства эволюции (эмбриологические, морфологические). 

Доказательства эволюции (палеонтологические, биогеографические). 

Факторы эволюции  

Вид, его критерии.  

Лабораторная работа № 1 «Морфологические особенности растений различных видов»  

Популяция -структурная единица вида, единица эволюции. 

Роль изменчивости в эволюционном процессе.  

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Естественный отбор и его 

формы. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Ароморфозы у растений. 

Лабораторная работа№ 3 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания». 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса.  Макроэволюция, её 

доказательства.  
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Возникновение жизни на Земле    

Современные представления о возникновении  жизни. Основные этапы развития жизни.  

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое.  Развитие жизни в мезозое.   Развитие  

жизни  кайнозое.  Многообразие органического мира . Принципы систематики. Классификация 

организмов. Обобщение по теме :«Возникновение жизни на Земле».  

Контрольная работа  №2 по теме :«Основы учения об эволюции.» 

Происхождение человека  

Положение человека в системе органического мира. Эволюция человека. Первые представители 

рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Эволюция 

современного человека. Расы. Обобщающий урок по теме : «Происхождение человека». 

Организм и окружающая среда   
Взаимоотношения организма и среды.   

Практическая работа №1    « Оценка влияния температуры воздуха на человека». Популяции в 

экосистеме. Экологическая ниша и межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. 

Экосистема : устройство и динамика.  

Практическая работа №2    « Аквариум как модель экосистемы». Биоценоз и биогеоценоз. 

Влияние человека на экосистемы. Обобщение материала по теме: «Организм и окружающая 

среда»  

Биосфера  

Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек.  

Практическая работа № 3 «Сравнительная характеристика природных и нарушенных 

экосистем». 

Пищевые цепи. Общество и окружающая среда. 

Обобщение материала по теме: « Биосфера». 

Биологические основы охраны природы   

Охрана видов и популяций. Основы рационального природопользования. Охрана экосистем 

Биологический мониторинг.   

Практическая работа №4 : «Определение качества воды водоёма» 

II.2.15. Физическая культура 

10 класс 

Легкоатлетические упражнения 

Основы знаний по физической культуре. Подготовка к занятиям – разминка. Зарядка. Основные 

правила зарядки. Прыжки в длину с места (техника выполнения прыжка). Специально беговые 

упражнения. Формирование осанки. Совершенствование техники выполнения прыжков в длину 

с разбега. Челночный бег. Дыхание при выполнении физических упражнений. Различные виды 

бега. Формирование навыков выполнения прыжков. Прыжки на месте. Развитие силы рук. 

Метание гранаты из разного положения. Совершенствование навыков построения и 

перестроения. Метание гранаты по горизонтальной и вертикальной линиям. 

Совершенствование навыков прыжков и метания. Передвижение в колонне по одному, по два, 

по три, на разные ориентиры. Подбрасывание и ловля мяча. Прыжок в длину с разбега. Прыжок 

через скакалку. Преодоление естественных и искусственных препятствий. 

Кроссовая подготовка  

Освоение техники бега в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом, упражнения на 

развитие выносливости. Ходьба и бег парами. Бег змейкой. Бег с высокого старта. Бег на 30 

метров. Бег на 100 метров. Бег 2000,3000 м. «Челночный» бег. 

 Гимнастика с основами акробатики  
Лазание по скамейке. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Кувырок в сторону. Глубокие 

выпады в приседе, взмахи ногами, сгибание туловища. Подскоки, перекаты, равновесие, упоры, 

повороты, перевороты. Опорный прыжок. Простейшие упражнения на гимнастических 

снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки, соскоки. Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. Элементы ритмической гимнастики и танцев. 
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Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола, футбола 

 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. Передачи мяча на месте двумя руками от груди и из-за головы. Бросок мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте и в ходьбе. Ловля и передача мяча в движении. Стойка 

баскетболиста. Броски в цель. Игра «Бросай – поймай». Строевая подготовка. Ведение мяча в 

баскетболе. Игра волейбол. Отжимание лёжа в упоре. Эстафета. Игра баскетбол. Бег с 

препятствием. Скакалка: обратное вращение. Подвижные игры. Обруч. Бег. Сюжетно-ролевые 

подвижные игры и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения  

Прыжки в длину с разбега. Метание в цель. Прыжок в длину с места. Метание на дальность. 

Прыжки в длину. Метание гранаты. Прыжки в высоту с разбега. Подтягивание. Скакалка. 

Обруч. Метание гранаты на точность с места. Метание гранаты на дальность с места. 

Упражнения на развитие статического и динамического равновесия. Подвижные игры. 

11 класс 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой 

и дифференцированной (вариативной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого школьника вне зависимости от того, чем бы 

он хотел заниматься в будущем, какой он национальности, в каком регионе живёт, каковы его 

индивидуальные различия. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Дифференцированная (вариативная) часть данной программы  представлена изучением 

спортивной игры волейбол, для которой наиболее подходят местные условия и материальная 

база школы. Игра волейбол наиболее подходит для развития у подростков большинства 

физических,  моральных и волевых качеств, а так же находчивости и игрового мышления.  

Кроме того волейбол одинаково подходит и для мальчиков, и для девочек и может проводиться 

как на открытой площадке, так и в спортивном зале.  

Так же вариативная часть программы добавляет время отведённое для занятий лёгкой 

атлетикой – наиболее важным видом деятельности для развития основных физических качеств 

и укрепления здоровья. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

            Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

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. 

             Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

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. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

              Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Совершенствование основных прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая  
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атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

               Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

              Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

              Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

              Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка.  

 Легкая атлетика  

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; длительный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; 

прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений. 

 Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и 

упорах. 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см). 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног. 

Элементы ритмической гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

Спортивные игры 

   В 11 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, 

владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется 

набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с 

техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего 

развития координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 11 классу учащиеся владеют техникой 

основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для 

сопряженного воздействия на техник тактику развитие способностей. Больший удельный вес 

приобретают игровой и соревновательный методы. 

            Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 11 классе  
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продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

В процессе занятий чаще используются индивидуальные и дополнительные задания с целью 

устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при 

развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации 

обучающихся на занятиях чаще применяется метод круговой тренировки, используя 

упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и 

кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 

               В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

обучающиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В 

противном случае обучающийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 

   Баскетбол  

      Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

    Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

      Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом; 

      На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

      На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

        Волейбол  

       Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 

        Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

         На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

        Футбол 

    Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей. Правила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

Процессы, воспитание на уроках нравственных и волевых качеств. 

II.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека. Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопасности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности человека в среде обитания. 
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Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства.  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности. Защита на- 

циональной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, государ-

ства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие террори- 

зму в сети интернет. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций . 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от ЧС природного характера. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил РФ. Права и обязанности военнослужащих. 

  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 профилактик.    

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем.                                                                                              

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.  

11 класс 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания».  

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности.  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Экстремальные ситуации и безопасность человека. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера.  

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. 

 Военная безопасность государства  

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз.  
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  
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Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности военной 

службы по призыву и альтернативной гражданской службы.  
Военные гуманитарные миссии Рос сии 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  

Основы медицинских знаний и образа жизни.  
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения.  

Первая помощь при неотложных состояниях.  
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.  

 

II.2.17. Индивидуальный проект 

10 класс 

Культура исследования и проектирования  

Что такое проект и почему реализация проекта – это сложно, но интересно. Учимся 

анализировать проекты. Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. Сто 

двадцать лет на службе стране: проект П.А. Столыпина. Техническое проектирование и 

конструирование как типы деятельности. Социальное проектирование: как сделать лучше 

общество, в котором мы живём. Волонтёрские проекты и сообщества. Анализируем проекты 

сверстников: социальный проект «Дети одного Солнца». Анализируем проекты сверстников: 

возможности IT-технологий для междисциплинарных проектов. Исследование как элемент 

проекта и как тип деятельности. 

Самоопределение  

Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. Создаём элементы образа будущего: что 

мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? Знакомимся с проектными движениями. Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для проекта или исследования. 

Замысел проекта  

Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования. Формулирование цели 

проекта. Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. Роль акции 

в реализации проектов. Ресурсы и бюджет проекта. Поиск недостающей информации. 

Условия реализации проекта  

Планирование действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта. Источники 

финансирования проекта. Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать 

уникальный вклад каждого участника. Модели управления проектами. 

11 класс 

Трудности реализации проекта  

Переход от замысла к реализации проекта. Риски проекта. Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Завод по переработке пластика». Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение. 

Предварительная оценка , защита проектных и исследовательских работ 

Позиция эксперта. Критерии анализа и оценивания проектной работы. Оцениваем проекты: 

проект « Разработка металоискателя». Оценка начального этапа исследования. 

Дополнительные возможности улучшения проекта. . 

Технология как мост от идеи к продукту. Видим за проектом инфраструктуру. Опросы как 

эффективный инструмент проектирования. Возможности социальной сети. 

Использование видеоролика в продвижении проекта. Оформление и предъявление результатов 

проектной деятельности. Работа в сети Интернет. Компьютерная обработка данных 
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исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Сбор и систематизация 

материалов по проектной работе. Презентация и защита проектов. 

 

II.2.18. Политика и право 

10 класс 

Теория государства и права  
Происхождение права и государства. Теории происхождения государства. Патриархальная  

теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, психологическая теория, 

расовая теория, материалистическая теория и их представители. 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические 

подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. Формы государственного 

устройства. Формы правления. Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы системы 

права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы. 

Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки правового госу-

дарства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство закона в 

правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на законодательную, 

исполнительную, судебную. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как 

соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние права на экономику. 

Связь права и культуры.  

Права человека  
Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о правах и свободах человека 

и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Группы прав, составляющие 

содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение прав 

человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное 

содержание Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета 

международного права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение досто-

инства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного права. 

Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на 

свободу совести. Ограничение свободы вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их 

значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность политической жизни и 

успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития личности. Содержание 

статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на достойную, благополучную 

жизнь. Декларация об обязанностях человека. 

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая угроза. 

Содержание экологического права. Экологические права человека. Основные направления 

выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. Трудности 

нашего общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы 

дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых нарушений 

прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по правам 

человека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за соблюдением прав 

человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное  
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гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Современное положение в области МГП. 

 Конституционное право  
Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Конституции. Виды 

конституций. Роль конституции как правового документа. Конституционное право. Источники 

конституционного права. Конституционная система. Значение понятия «конституционализм». 

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Гимн, флаг. 

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского общества к 

конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной реформы в 

России. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая 

ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие 

Конституции. 

Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». Двойное 

гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. Государственное 

устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закрепленные в Конституции РФ. 

Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Полномо-

чия Президента. Основания и процедура отрешения Президента от должности. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов представи-

тельной власти в демократических государствах. Парламентаризм. Статус Федерального 

Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его 

полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание 

законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. Действия 

Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. 

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и его 

формирование. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конститу-

ционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия Высшего Арбитражного Суда 

РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в России. Способы 

осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов местного 

самоуправления. Статус органов местного самоуправления по отношению к органам 

государственной власти. Органы местного самоуправления. 

 Гражданин и государство  
Избирательное право. Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные права 

граждан. Виды избирательных прав граждан. Принципы избирательной системы. Порядок 

выборов в России. Законы, определяющие порядок выборов в России. Конституционные 

принципы, обеспечивающие единство правового пространства в России. 

Избирательный процесс. Избирательный процесс. Процедура выборов. Роль процедурных 

вопросов в избирательном процессе. Основные избирательные системы. Особенности про-

порциональной системы. Мажоритарная избирательная система. Джерримендеринг - 

«перекройка» избирательных округов. 

11 класс 

 Гражданское право  
Понятие и источники гражданского права. Гражданское право. Отношения, регулируемые 

гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. Физические и юридические 

лица. Источники гражданского права. Особенности гражданского кодекса РФ. 

Обязательственное право. Договор. Последствия невыполнения договоров. 

Обязательственное право. Обязательство. Договор и сделка, их сходство и различия. Стороны 

договора. Виды договоров, предусмотренные обязательственным правом. Гражданские споры.  
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Гражданское процессуальное право. Судебная процедура по гражданским спорам. 

Наследование. Страхование. Институт наследования. Как осуществляется наследование по  

завещанию. Наследование по закону. Институт страхования. Виды страхования. 

Право собственности. Собственность. Социально-экономическое и юридическое содержание 

понятия «собственность». Правомочия собственника. Формы собственности, закрепленные в 

Конституции РФ. Предметы собственности гражданина. Основания приобретения права собст-

венности. Возможности защиты права собственности. Прекращение права собственности. 

Приватизация и ее цели. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых отношениях. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Случаи признания гражданина не-

дееспособным. Ограниченная дееспособность. Полная дееспособность. Эмансипация. 

Юридические лица. Виды предприятий. Предпринимательская деятельность. Формы 

создания юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерные общества. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Некоммерческие организации. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение 

вреда. Нематериальные блага. Пути осуществления защиты материальных и нематериальных 

прав. Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение вреда. 

Налоговое право  
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые налоговым 

правом. Особенности норм налогового права. Виды правовых актов, входящих в систему 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Обязанности налогоплательщика. Права 

налогоплательщика. Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых 

правоотношений. Система налоговых органов. Аудит. 

Виды налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, региональ-

ные, местные налоги. Система налогов. 

Налогообложение юридических лиц. Юридические лица: Порядок взимания налогов с 

юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Льготы по 

налогу. Прямые и косвенные налоги. 

Налоги с физических лиц. Физические лица. Основные налоги, взимаемые с населения в нас-

тоящее время. Подоходный налог. Порядок исчисления и взимания подоходного налога. Нало-

говые льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в РФ. Ставки подоходного налога. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды правовой ответственности лиц, 

виновных в нарушении налогового законодательства. Ответственность налогоплательщиков в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Ответственность сотрудников налоговых органов, совершивших дисциплинарные проступки. 

 Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейное право. Семья. Члены семьи по семейному 

законодательству. Семейные отношения. Источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права, и обязанности супругов. Имущественные права 

супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). Права и 

обязанности родителей. Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и 

порядок взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, 

попечительство. 

 Трудовое право  
Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых правоотно-

шений. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и  

содержание. Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор. Процедура  



192 

 

оформления трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, предусмотренные 

трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха и его виды. Праздничные 

дни. Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

Оплата труда. Охрана труда. Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая тарифная 

сетка. Охрана труда. Как обеспечивается социальная защита интересов работников. Специфика 

охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних по 

трудовому законодательству. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и основания их 

возникновения. Комиссия по трудовым спорам. Её формирование и работа. Примирительная 

комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность работодателя. 

 Административное право  

Понятие и источники административного права. Административные 

правонарушения. Административное право. Субъекты административных правоотношений. 

Источники административного права. Ответственность за административные правонарушения. 

Признаки административных правонарушений. 

Административные наказания. Административная ответственность. Суть административных 

наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

 Уголовное право  
Понятия и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского 

уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности Уголовно-

го кодекса (УК) РФ. 

Преступления. Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность преступ-

лений. Совокупность преступлений. Рецидив. Группы преступлений, предусмотренные 

Особенной частью УК РФ. Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. 

«Новые» преступления. Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления 

против мира и безопасности человечества. Наемничество, пиратство. Преступления, связанные 

с радиоактивными материалами. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной от-

ветственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного наказания. Виды наказания. 

Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид наказания. Опре-

деление наказания по совокупности преступлений и наказание по совокупности приговора. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений. Особенности положения несовершеннолетних, со-

вершивших преступление. Наказания несовершеннолетних. Принудительные меры  

воспитательного воздействия. 

  Основы судопроизводства  

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) Гражданское дело. Участники 

гражданского процесса. Принципы гражданского судопроизводства. Судебное разбирательство. 

Исполнение решения суда 

Особенности уголовного судопроизводства (процесса).Уголовное судопроизводство и его 

стадии. Уголовное судопроизводство и его участники. Принципы российского 

судопроизводства. Судебное следствие. Особенности вынесения и исполнения приговора. 

 

II. 2.19 Человечество в 21 веке. 

Общее знакомство с курсом «Человечество в 21 веке». 

Основы молекулярной биологии. 

 Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты.   

Решение задач по теме : Нуклеиновые кислоты 
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Решение задач по молекулярной  биологии 

Решение задач по молекулярной  биологии 

Кровь. Кровообращение  
Кровь и ее двигатель. Группы крови. Донорство. Нобелевские премии в кардиологии. 

Лабораторная работа №2  «Измерение  кровяного давления». 

Островки жизни  
Гормоны управляют жизнью. Заболевания органов эндокринной системы. 

Обеспечение клеток энергией   

Обмен веществ и энергии в клетке. Биосинтез белка. Энергетический обмен. 

Иммунитет  
Распространение инфекционных заболеваний и меры борьбы с ними.                                                 

ВИЧ-инфекция: пути заражения, 

Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков  
Половое и бесполое размножение. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

Решение генетических задач на неполное доминирование. 

Решение генетических задач на анализирующее скрещивание. 

Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. 

Клонирование.  

Практическая работа №1«Построение родословной, определение наследственных заболеваний» 

Репродуктивная система человека  
Размножение человека. Влияние среды на развитие зародыша. Планирование семьи.                            

Брак. Возрастные процессы и особенности человека. Компьютеры, сотовая связь и здоровье 

человека . Защита проектов. 
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II.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся: 

II.3. 1. Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихя в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Дегтевской средней общеобразовательной школы  находится личностное разви-

тие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реа-

лизации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

II.3. 2. Особенности   организуемого в школе воспитательного  процесса 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Дегтевская средняя 

общеобразовательная школа  создано в соответствии с Постановлением Главы 

администрации г. Миллерово и Миллеровского района от «06» апреля 1994г. № 217. 

Дегтевская школа была открыта в 1930 году как начальная. В последующие годы  

неоднократно реорганизовывалась, а в 1967 году получила статус  средней школы. 

МБОУ Дегтевская СОШ расположена в центре села и имеет  прочные социальные связи 

с Дегтевским ДК, сельской библиотекой, а также сотрудничает с  детско-юношеской 

спортивной школой г. Миллерово, Миллеровским ГУ СЗН г. Миллерово, ГУ ЦЗН 

г.Миллерово, ЭБЦ,  Мальчевской поликлиникой.  

Для успешной реализации воспитательного процесса имеются спортзал, библиотека, 

столовая,  12 учебных кабинетов, компьютерный кабинет, стадион. 

В  рамках  национального проекта «Образование» оборудованы кабинеты  физики и химии. 

Среднее образование включает три ступени, каждая из которых реализует ФГОС. 

Приоритетным направлением в воспитательном процессе является  спортивное и 

патриотическое направление. Имеются высокие результаты в спорте, завоёвано 34 кубка. 

Каждое из воспитательных направлений значимо для педагогов и детей. Школа гордится 

успехами каждого ребёнка.   

Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентирован-

ной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Общешкольная методическая тема: «Качественное образование и нравственно-

здоровое развитие обучающихся в условиях сельской школы». В ней отмечена 

необходимость создания условий для становления и раскрытия конкурентно-способной и 

социально адаптированной личности. 

Воспитательная проблема  «Духовно-нравственное воспитание и здоровое развитие 

обучающихся» 

 Ключевым моментом воспитательной системы в Школе являются модельные события, 

участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, 

способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в Школе являются 

эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 

вклада в достижения Школы, понимание перспектив своего личностного  развития в 

контексте развития города и Донского края. 
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 Процесс воспитания в МБОУ  Дегтевской СОШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающийся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающийся и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Дегтевской СОШ являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые  осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и обучающийся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие обучающийся, 

а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов)функции. 

II. 3. 3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразо-

вательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Дегтевской СОШ  – 

личностное развитие обучающийся, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

4. Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
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ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающийся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе  

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и  в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботи-

ться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликты, стремиться решать споры, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать  нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 



197 

 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

Направления деятельности классного руководителя. 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. развивать эстетическую среду школы, реализовывать ее воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

II.3. 4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-

лений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять 

своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя. 

Блоки Виды деятельности.  Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классным   

коллективом.  

 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах,  оказание не-

обходимой помощи о обучающимся в их подго-

товке, проведении и анализе; организация инте-

ресных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса; проведение классных 

часов; сплочение коллектива класса; выработка 

совместно с обучающимися законов класса, по-

могающих    обучающимся освоить нормы и пра-

вила  общения, которым они должны следовать. 

лидерские и общеклассные     

сборы; тематические класс- 

проекты, классные часы, 

праздники; беседы, час 

размышлений,     уроки 

мужества и др.; игры, 

экскурсии, походы; 

- классные собрания. 

Индивидуальна

я работа  с 

Обучающимися.  

изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса; поддержка обучающихся в 

решении важных для него жизненных проблем; 

индивидуальная работа с обучающимися класса 

по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития; коррекция поведения обучающегося.  

- беседы, наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, тренинги с 

психологом; консультации; 

создание портфолио и 

рейтинга обучающихся; 

тренинги личностного 

роста, частные беседы с 

обучающимся и  

родителями. 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

 духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой,  
  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

 организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микро группами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 выработка совместно со обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в  школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

Работас 

учителями- 

предметниками.  

- регулярные консультации классного руководи-

теля с учителями- предметниками; проведение 

мини-педсоветов; привлечение учителей-

предметников к участию во внутриклассных 

делах; привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях класса. 

- тренинги, беседы; мини-

педсоветы; тематические 

проекты;родительские 

собрания. 

Работа

 

с 

родителями 

обучающихся 

или

 

их 

законными 

представителями  

регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- организация родительских собраний; создание и 

организация работы родительских комитетов 

классов; привлечение членов семей обучающий-

ся к организации и проведению дел класса. 

тематические родительские 

собрания,проекты, 

консультации; 

тренинги, беседы; мини- 

педсоветы; 

- родительские собрания; 

работа родительских 

комитетов, Советов класса; 

- детско-взрослые конкурсы, 

праздники, соревнования. 
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школьным психологом. 

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.),когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающихся, которую они совместно стараются решить. 

– индивидуальная работа со обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом  тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

– привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать  обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

– побуждение обучающихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
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демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира: «Родное слово», «Занимательная математика»,  

Обще-культурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда: «Доноведение» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Шахматы», «Здоровейка», «Правильное питание» 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала, развитие у них навыков 
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конструктивного общения, умений работать в команде: «Православная культура» 

Социально-проектная  деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему обществу, природе, 

побуждение к активному образу жизни, воспитание ответственности, формирование установок 

на защиту природы: «Юный эколог» 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

– Совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

– родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

– родительский  всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

– социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

– индивидуальное консультирование координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что  готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

– через деятельность выборного Совета Министров, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

– через деятельность Заместителей министров, объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

– через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флэш-мобов и т.п.); 

– через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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– через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

– через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, заместителей министров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать  его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

– через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

– через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

– через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

– через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями ит.п. 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение  обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающийся  

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

Общее собрание обучающихся 
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тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающихся к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся  начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://мой-ориентир.рф, https://proektoria.online и др.), участие в мероприятиях «World 

Skills»; 

– прохождение   профориентационного онлайн-тестирования   (https://proforientator.ru/ tests/; 

https://postupi.online/; https://profvibor.ru и др.), профориентационное тестирование на 

платформе «Билет в будущее», 

–  онлайн   курсов    по    интересующим    профессиям    и    направлениям образования: веб-

квест «Построй свою траекторию поступления в вуз» (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/; https://trudvsem.ru, 

– участие в   работе   всероссийских   профориентационных   проектов «ПроеКТОриЯ» 

– (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

– составление обучающимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина); 

– проведение   профессиональных    проб    по    пяти    профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая 

система», «Человек – Художественный образ»; 

–  индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение 

открытых уроков; 

– освоение основ профессии в рамках разных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

   Вариативные модули: 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

https://trudvsem.ru/
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воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

– открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

– проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями я спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

– патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

–  общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

–  Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

– проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

–  спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

–  досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

– концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

обучающихся  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 

Мая, Праздник «День села»  и др. 

– На школьном уровне: 

– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

Учителя», «День самоуправления в День Учителя», Осенние праздники «День Матери», 

«Новогодние театрализованные представления», «День Защитника Отечества», «День 8 марта», 

«День Космонавтики», «День Земли», «День Победы», «Последний Звонок»,  «Выпускные  

вечера», предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

– торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение первоклассников в пешеходы», 

«Посвящение в читатели». 

– капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

– церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 
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школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и   

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  

«Лучший класс школы». 

На уровне классов: 

– выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

– участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

– проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Школьный городок» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ Дегтевской  СОШ, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Делится на три 

возрастные группы: ДО «улица Непоседы» (1-4кл.) -ДО «улица Юность России» (5-9кл.)-

«улица Молодежная» (10-11кл.) 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

– утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;  совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 



206 

 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе,  обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

– клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

– рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

– поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков  – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

– деятельность юидовского движения  (работа резервного отряда ЮИД «Регулировщик»; 

– участие в проектах РДШ; 

  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающийсяов,  формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

– разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

– школьная газета для старшеклассников, на страницах которой  ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

– школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

– школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы   

– социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

– школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

– участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

– регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

– литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов; 

– поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

– многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихс к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего 

похода- по возвращению домой). 

– турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

обучающихся, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и вне 

учебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

– событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих  вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

– совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы,  гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

– регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов); 

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы 

в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
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антитеррористическая, анти экстремистская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

II.3. 5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными направлениями анализа воспитательной работы в МБОУ Дегтевской  СОШ 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

3. Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ Дегтевской СОШ является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

4. Динамика развития личностной,  социальной,  общественно-полезной и       здоровьесберегаю-

щей культуры обучающихся. 

5. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в Школе. 

6. Динамика развития отношений между участниками образовательных отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации обучающихся изучается по критериям: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
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положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

В Школе применяются методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

«Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина)». 

Ежегодно 2 раза в год (сентябрь и апрель) классными руководителями и педагогом- 

психологом проводится исследование классного коллектива по данной диагностике. Результат 

диагностики становится основополагающим при создании Программы воспитательной работы 

классного руководителя на следующий учебный год. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают: 

– особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся Школы; 

– социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни; 

– - особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Для того чтобы оценить эффективность и результативность воспитательной деятельности Шко-

лы, выделены показатели, по которым будет проводиться мониторинг по важным воспита-

тельным аспектам, будет произведена процедура соответствия их существующим стандартам. 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям: 

Критерии Количественный      

показатель 

Качественный 

показатель 

Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

проектов в сфере 

воспитания. 

Количество представ- 

ленных общественности 

результатов реализации 

программ курсов 

внеуроч-ной 

деятельности, проектов в 

сфере  воспитания; 

Рост участников програ-

мм курсов внеурочной 

деятельности и проектов 

в сфере воспитания; 

Прирост социальных па-

ртнеров для реализации 

совместных проектов. 

Число победителей 

конкурсов, соревно- 

ваний, олимпиад и 

т.д.; 

Наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными пар- 

тнерами. 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственн

ые письма, 

отзывы, 

соглашения, 

шефские 

договора. 

Включенность 

классных коллек-

тивов реализа-

цию программы 

воспитания 

Количество предложен-

ных для участия событий 

воспитательного 

характера и социальных 

проектов 

Число классов учас-

твовавших в реали-

зации воспиательных 

событиях  социаль-

ных проектов 

Оформленно

е  портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Характер 

развития 

Количество обращений в 

Комиссию по урегули-

Отсутствие  

конфликтов в Школе 

Урегулирование 

конфликтов 
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отношений 

между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

рованию споров между 

участниками образова-

тельных отношений. 

обращений 

Соответствие 

поставленных 

задач 

результатам 

диагностических 

мероприятий. 

Количество участников 

профильной 

диагностики по 

исследуемому 

направлению.  

Рост показателей 

диагностических 

методик. 

  

Развитие личностной, 

социальной, 

общественно-

полезной и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающих-

ся. Отсутствие 

увеличения  количества 

обучающихся, 

поставленных на 

различные виды         

профилактического 

учета за 

противоправные 

нарушения. 

Результаты 

проведенной 

диагностики. 

Характер 

социальной, 

психолого- 

педагогической 

и нравственной 

атмосферы в 

школе 

Процент классных 

коллективов 

включенности в 

организацию деятельно-

сти по обеспечению 

взаимодействия 

педагогов, обучающихся,

 их родителей 

Процент классных 

коллективов активно 

участвующих в 

реализации плана 

воспитательной работы 

школы.  

Мониторинг 

каждую четверть 

 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в классных коллективах, 

своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 

ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и 

жизнетворчества обучающихся Школы, анализируется ее воспитательные возможности. 

Главная задача педагогического коллектива Школы - создать для каждого 

обучающегося условия успешного  развития в доступных для него видах деятельности. 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем 

учебном году. 
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II.4. Программа коррекционной работы. 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МБОУ  Дегтевская СОШ составлена на основе  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Фз «Об образовании в Российской Федерации  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г. 

Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; формирование системы социально-

психологической поддержки одаренных и способных детей, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя два направления: 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сопровождение детей, испытывающих трудности при воспитании и обучении; 

Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Психолого-медико-педагогический консилиум - 

структурное подразделение взаимодействия всех специалистов МБОУ Дегтевская СОШ . 

Главная задача этого подразделения - защита прав, интересов ребенка; диагностика проблем 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Работа консилиума строится согласно нормативным 

документам, утверждённым директором. По итогам заседания ПМПК даются рекомендации по 

повышению эффективности коррекционной работы. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы среднего  общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формированию здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия решения и 

разработки плана решения проблемы, помощи на зтапе решения проблемы. 
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        Основными принципами содержания программы коррекционной работы в гимназии 

являются: 

          Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата 

обучения. Данный принцип регулирует, прежде всего, коммуникативную сторону обучения, 

характер отношений в учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и сотвор-

чество педагогов и обучающихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, 

отношений товарищества, взаимопомощи. 

        Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная 

работа должна быть направлена на повышение уровня общего развития обучающегося, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей. 

         Принцип деятельностного подхода. Коррекция рассматривается как организация 

специального обучения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими средствами, 

позволяющими на новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней 

активности. 

        Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу 

коррекционная работа может быть правильно организована «на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия "зона 

ближайшего развития"». 

      Принцип дифференциации. В дифференциации выделяются три основных компонента:  

1) учет индивидуально-типологических особенностями личности:  

2) группирование обучающихся;  

3) различное построение процесса обучения в выделенных группах. 

 Если в процессе обучения присутствует только один компонент, это не дифференциальное 

обучение. В коррекционной работе следует дифференцировать коррекцию нормального и 

аномального развития. Первая коррекция осуществляется педагогом и психологом, а вторая –

дефектологом, психиатром и психоневрологом. Педагог и психолог осуществляют коррекцию 

нормального развития в случаях его временной задержки, социально-педагогической 

запущенности и других девиаций, вызванных социально-психологическими и педагогическими 

причинами. 

     Принцип нормативности развития. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

       Принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

Названные принципы коррекционной программы в начальной школе являются инструментом 

решения противоречий и регулирования путей организации учебного процесса, а также 

отношений, возникающих при обучении и воспитании младших обучающихся. 

Содержание программы 
Содержание коррекционной работы представлено как взаимосвязанные модули (направления): 

 1 Диагностический раздел.   
Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения. Выбор средств и форм психолого-

педагогического сопровождения. 

 2 Коррекционно-развивающий раздел 
Обеспечение дифференцированных условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 
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- соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по освоению содержания 

образования и коррекция предшествующего развития и обучения (по необходимости) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Обеспечение специализированных условий: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- использование образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития 

ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья (вместе с 

детьми, обучающимися в школе) в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений обучающегося. Подведение итогов 

коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. Объективная оценка 

личностных и учебных достижений ребенка. 

3   Информационно-просветительский раздел 
Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

За практическую реализацию каждого раздела программы отвечает определённый круг 

специалистов, представленных в программе действий. 

        Механизм реализации программы коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные  

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
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образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обобщест-

венными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

         Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления учебной деятельности. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа может осуществляться учителями начальной школы, 

специалистами - психологом, социологом. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания  обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на ее основе - развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

1 РАЗДЕЛ. Диагностический.   

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся  

 

сентябрь 

Классные руководители 

10 -11 классов 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Наблюдение, психологическое 

обследование; анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классные руководители 

10 -11 классов 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел.Б. 

Анализ  причин возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление резервных 

возможностей 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-психолог 

Алексенко Ел.Б. 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление психологической 

характеристики. 

Октябрь 

 

Классные руководители 

10 -11 классов 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел.Б. 

2 РАЗДЕЛ. Коррекционно-развивающий 

Обеспечение педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

Программы  Разработка индивидуальной 

программы по предмету 

сентябрь Классные руководители 

10 -11 классов 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел.Б. 
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Обеспечение психологического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

программы для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Октябрь 

 

 

 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел.Б. 

Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберега-

ющих технологий в 

образовательный процесс. 

В 

течение 

года 

Медицинский работник 

 

3 РАЗДЕЛ. Информационно-просветительский 

Консультирование 

педагогических работников по 

вопросам инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По 

отдель-

ному 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора  Зозуля Г.А., 

Педагог – психолог 

Алексенко Ел.Б. 

Консультирование обучающихся 

по вопросам выявленных 

проблем. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематическиеконсультации 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора Зозуля Г.А.,  

Козорезова А.П. 

Педагог – психолог 

Алексенко Ел.Б. 

Консультирование родителей по  

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-физиоло-

гическим особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора Зозуля Г.А., 

Педагог – психолог 

Алексенко Ел.Б. 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  семинаров  

по вопросам образования и 

воспитания. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора Зозуля Г.А.,  

педагог – психолог 

Алексенко Ел.Б. 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

образования и воспитания.  

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора Зозуля Г.А. 

Педагог – психолог 

Алексенко Ел.Б. 
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Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при 

воспитании и обучении 
В развитии детей часто возникают проблемы, которые выражаются в отклонении от 

общепринятых социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов 

успешности, установленных в обществе норм поведения и общения. 

Эти отклонения (девиации) проявляются в несоответствии уровня психического развития 

ребенка возрастной норме; неготовности к школьному обучению; низкой познавательной и 

учебной мотивации; негативных тенденциях личностного развития; коммуникативных про-

блемах; эмоциональных нарушениях поведения; дезадаптации; неуспеваемости и т.п. 

С подобными проблемами в развитии обучающихся сталкивается каждый учитель 

начальных классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 

потребность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению. В качестве 

такой меры мы видим Программу коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности при воспитании и обучении. При этом данная программа рассчитана на работу со 

всеми обучающимися, не только с детьми «группы риска», имеющими какие-либо психоло-

гические отклонения или с ограниченными возможностями. Программа рассчитана на 1 год. 

Цель данной программы- определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с трудностями в воспитании и обучении. 

  2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психофизиологического   развития   и   индивидуаль-

ных   возможностей   детей   (в   соответствии   с   рекомендациями   психолого-медико-

педагогического консилиума). 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уве-

ренности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать полную картину развития каждого ребенка, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это, 

в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. Коррекционная работа в гимназии строится как целостная система мер, 
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направленных на создание комфортности в обучении. 

Содержание программы 

1 раздел Диагностический 
Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, 

трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической и педагогической поддержке. Составление социально-психологического 

портрета обучающийсяа. Определение путей и форм педагогической и психологической 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения. 

2 раздел Коррекционно-развивающий 
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня 

общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости). Проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 

формированию недостаточно освоенных учебных действий. 

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. Индивидуальные и групповые 

психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, поведении и 

социально-психологической адаптации. 

3 раздел Информационно-просветительский 
Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

4 раздел Контрольный 
Планирование и контроль деятельности школьных специалистов (учителей, психологов, 

врачей и др.) с целью создания благоприятных условий для развития личности каждого 

ребёнка. Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу в организации коррекционной работы может 

выступать: 

• наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы по психологии, 

психологическому и педагогическому тестированию и т.п.; 

• компьютерный класс, имеющий выход в Интернет; 

• коррекционно-развивающие игры. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ ПРИ ВОСПИТАНИИ 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый результат Ответственные 

1-й раздел. Психодиагностическое сопровождение 

 

1 

Сбор информации, составление банка данных по 

обучающимся, испытывающим трудности в обучении 

ноябрь Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел. Б. 

2 Групповая диагностика адаптации к школьному обучению в 

10 классе 

ноябрь 

 

3 

Индивидуальная углубленная диагностика обучающихся 10 

класса, показавших низкие результаты при групповом 

обследовании 

ноябрь Выявление причин неуспеваемости 

и проблем в поведении 

 

4 

Индивидуальная углубленная диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в поведении 

декабрь 

  

Медицинское сопровождение 

 

1 

Выявление  состояния  физического 

здоровья  детей. Оформление листка здоровья 

Сентябрь 

В течение 

года 

Изучение истории 

развития  ребёнка, 

  

Медицинский 

работник 

2 раздел.  Коррекционно – развивающий. 

 

1 

Индивидуальные коррекционно-развивающие мероприятия 

по преодолению проблем в поведении и социально-

психологической адаптации. 

В течение 

года 

  

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 10 

класса 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел. Б. 

3 раздел.  Информационно-просветительский 

Психологическое сопровождение родителей 

1 Психологическое просвещение на родительских собраниях 

(согласно плану школы) 

В течение 

года 

Повышение компетенции родителей 

в вопросах воспитания ребёнка 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел. Б. 

 

2 

Индивидуальные консультации по результатам  

проведенных диагностик 

В течение 

года  

Педагогическое сопровождение 

 

1 

Консультирование родителей по вопросам воспитания и 

развития ребёнка. 

В течение 

года 

Повышение компетенции родителей 

в вопросах воспитания ребёнка 

Классные 

руководители 

10 -11 классов, 

учителя-предметники 
 

2 

Проведение родительских собраний по темам: «Адаптация 

десятиклассников к изменившимся условиям обучения». 

В течение 

года 

Работа с педагогическими работниками 

 

1 

Семинары, заседания ШМО по проблемам подготовки к 

сдаче выпускниками ГИА 

В течение 

года 

Повышение компетенции 

педагогических работников в 

Заместитель 

директора по УВР 
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2 

Подготовка рекомендаций по работе с детьми «группы 

риска». 

В течение 

года 

вопросах обучения и воспитания 

ребёнка 

Козорезова А.П. 

Педагог-психолог 

Алексенко Ел. Б. 

4 раздел Контрольный 

1. Ведение журнала коррекционной работы. 

2. Составление справок по итогам мониторинговых проводимых мероприятий. 

3. Составление диагностических карт учащихся и класса. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
Направление и содержание коррекционной работы в школе для детей с нарушениями в 

развитии детерминируется целым рядом факторов социального порядка. Основные принципы 

коррекционной работы базируется на понимании взаимоотношения общего и особенного в 

развитии ребёнка, соотношения биологического и социального обучения и развития, связи 

первичного и вторичного дефектов. Многофакторность детерминации коррекционно-

воспитательного процесса определяет сложность системы коррекционной работы, 

многообразие её структуры на различных этапах обучения ребёнка. 

Цель обучения учащихся 10 класса - всестороннее, гармоничное развитие личности. 

Формирование гражданской позиции, активное, творческое включение в жизнь общества 

определяет также и работу школ для детей с проблемами в развитии. Общие законы развития 

таких детей и нормально развивающихся детей определяют и общие принципы их обучения. 

Таким образом, основные дидактические принципы обучения нормальных детей 

действительны и по отношению к специальной школе. Однако эти принципы претерпевают 

изменения, преломляются через призму специфических особенностей психического и 

физического развития детей с проблемами в развитии, образуя свою систему, отражающую 

конкретные условия реализации обще-дидактических принципов. 

Конкретизируя обще-дидактический принцип коррекционной направленности, можно 

сформулировать следующие принципы коррекционной работы: 

• Развитие сенсорного опыта. 

• Интеллектуализация учебно-познавательной деятельности. 

• Формирование соотносительной деятельности. 

Усиление педагогического руководства учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Программа коррекционных занятий рассчитана на четыре года обучения (начальная школа) и 

состоит из четырех основных этапов. 

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей обучающихся с 

учетом их актуального развития и потенциальных возможностей; формирование 

положительной учебной мотивации. 

Основное содержание работы первого этапа: 

 совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема, 

устойчивости, переключения и распределения; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, анализа, синтеза, 

умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, проводить классификацию по 

заданному или найденному признаку; 

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

Второй этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы учащихся и 

эмоционально-волевых особенностей. 

Основное содержание работы: 

 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по степени 

интенсивности переживания; 

 формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их; 

 развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно реагировать на 

эмоциональные состояния других людей; 

 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

Третий этап – на развитие коммуникативных умений. Проблема общения актуальна и как 

ведущая деятельность общение теснит учебу и другие виды деятельности. Поэтому работа, 

организуемая на занятиях третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей 

деятельности и возникающий кризис менее болезненным. 

Содержание работы: 

 формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми; 
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 развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотношений с 

окружающими; 

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 создание и поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата, сплочение 

и развитие классного коллектива. 

Четвертый этап –направлен на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Необходимость проведения работы в данном направлении обусловлена состоянием здоровья 

современных обучающихся. 

Основное содержание работы: 

 проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофизиологического состояния, 

снятие нервно-психического напряжения, обучение дыхательной гимнастике; 

 внедрение и использование современных здоровьесберегающих технологий: метода игрового 

биоуправления и саморегуляции. В ходе психофизиологического тренинга учащиеся 

обучаются навыкам эффективной саморегуляции, вырабатывая их под контролем изменения 

физиологических параметров (дыхательная аритмия сердца), отражающих общее состояние 

организма. 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач 

программы сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 

 Системность и последовательность. 

 Индивидуально-дифференцированныйподход. 

 Максимальное использование игровых методов обучения. 

 Психологическая безопасность. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для 

которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 

технологий. Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут 

стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Цель Предполагаемый результат 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с трудностями 

в обучении 

Развитие творческого, 

нравственного, интеллектуального 

потенциала детей, способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой 

регуляции, мотивационно, 

эмоционально- личностной сфер 

обучающихся 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

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 коммуникативных 

компетенций, что позволит обучающимся освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 
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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 деятельности, согласование позиции с 

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, 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 обучающихся 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. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

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; освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов  
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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 обучающиеся, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

II.5. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ  ДЕТЬМИ 

Пояснительная записка 
         В связи с развитием науки и производства, когда основной источник экономического 

прогресса смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо возрастает 

значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа с одаренными детьми  

выходит на приоритетные позиции современного образования.  

Главное богатство и благополучное будущее России - интеллектуальный потенциал. Развитие 

интеллектуального потенциала государства начинается с воспитания и образования детей, т.е. 

с системы образования. Раннее приобщение обучающихся к творческой, исследовательской, 

изобретательской и другим видам деятельности - является важным потенциалом  развития 

общества в целом.  

  Одарённость - сложное и многомерное явление. Учёные классифицируют одарённость по 

различным основаниям. При разработке данной программы за основу была взята 

классификация одарённости по типу предпочитаемой деятельности ребёнка. Согласно 

этому подходу выделяют следующие виды одарённости: интеллектуальную, 

академическую, творческую, художественную, психомоторную (спортивную), лидерскую 

(организаторскую). 

Психолого-педагогическая характеристика одаренности. 

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, 

включает такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

В психологии одаренность определяется через понятие способности. Под способностями же в 

свою очередь понимаются индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности.  

Талант рассматривается как проявление выдающихся способностей, высокую степень 

одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то 

определенной сфере. Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми.  

Одаренность –  

 Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 

определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных 

способностей за счет преимущественного развития других.  

 Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности  

 Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика 

познавательных возможностей и способностей к учению.  

 Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и 

своеобразия природных предпосылок способностей.  

 Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности. 

Признаки, отличающие одаренных обучающихся: 

 отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать опыт.  

 умение пользоваться накопленными знаниями, большой словарный запас, используют в 

сложные синтаксические конструкции в речи, чтение словарей и интеллектуальные игры.  

 у некоторых детей доминирование математических способностей, подавляющие интерес к 

чтению.  

 повышенная концентрация внимания, упорность в достижении результата в сфере, которая 

им интересна. 

Актуальность 

       Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми является одним из 

направлений работы  педколлектива, поэтому обеспечение условий для выявления и развития 
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одаренных и талантливых детей и реализация их потенциальных возможностей являются 

одними из приоритетов в сфере образования МБОУ Дегтевская СОШ . 

     В школе  имеются проблемы в работе с одаренными детьми:   

 - не высокая мотивация некоторых учителей к подготовке своих обучающихся к участию в 

различных предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

- другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные 

разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, множество 

противоречивых теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть 

связано с определением единых подходов к пониманию детской одаренности. 

В тоже время, хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям исследовательской 

деятельностью. 

     Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению проблем 

выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их решение должна обеспечить 

Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов школы. Программа 

должна предусмотреть создание равных стартовых условий для выявления, развития, 

социальной поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, 

обеспечения всестороннего развития и образования. 

    Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

      Одарённость ребёнка, проявляемая в интеллектуальной или творческой деятельности, 

привлекает особого внимания педагогов. Чем раньше педагог обнаружит приоритеты в 

личностном развитии ребёнка, тем легче и быстрее  становится формирование собственной 

самооценки. Поэтому необходимо постоянно выявлять одарённость детей, стимулировать её 

развитие. Различные методы выявления талантливых детей помогают установить их 

приоритеты, склонности и интересы.   Многое зависит  и от родителей. В семье закладывается 

личность ребёнка, она же играет и большую роль в её формировании. Родители обязаны 

стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

1.     Уверенность, которая основывается на сознании самоценности. 

2.     Понимание достоинств и недостатков в себе самом. 

3.     Интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску. 

4.     Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию. 

5.     Привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои 

поступки. 

6.      Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми. 

        Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рассматривать их в 

качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из индивидуальности личности, а 

достижения, в конечном счёте, зависят от того, как эта личность разовьётся. 

 Одарённый ребёнок не сможет реализовать свои способности без созданных для этого 

условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы ребёнок смог черпать из неё 

информацию, помогать ему самореализоваться, постоянно расширять зону его ближайшего 

развития и формировать мотивационную сферу. Для этого в школе работают различные 

кружки,  секции по разным направлениям. Участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях за пределами школы в большей степени стимулируют развитие одарённых 

детей. Необходима разумная система поощрения успехов одарённого ребёнка. Очень важно 

сформировать понятие результата не ради награды, а ради самосовершенствования и 

саморазвития. 

Нормативные основания для разработки программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 26 июня 2016 г. № 2/16-з; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.062017г. № 613 «О внесении изменений в  ФГОС СОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.12г. №413»;  

Цель программы: 

 создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития потенциала 

каждого обучающегося школы. 

 формирование в школе  системы работы с одаренными детьми посредством выявления, 

сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных 

детей  в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта. 

Основные задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одарённых детей. Социальная и 

психологическая поддержка одаренных детей.  

2. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, 

стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой 

основного и дополнительного образования; 

3.  Расширение возможностей для  участия одаренных и способных обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

4.  Проведение в школе различных мероприятий   с одаренными детьми. 

5.  Активное использование возможностей внеурочной и внешкольной работы; 

 6. Использование перспективных образовательных технологий, форм и средств деятельности, 

способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-

исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности.  

7. Проведение диагностических обследований детей на предмет  выявления одаренности, 

определение их творческого потенциала, интересов и способностей.      

 8. Составление школьного банка данных об одаренных детях,  прогнозирование их развития. 

Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Творческая самореализация выпускника школы. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной, основной и средней   школы. 

 Данная программа позволит сформировать систему работы с одарёнными детьми,  в 

полной мере развить их интеллектуальные и творческие способности с учётом 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

Интеллектуальная и академическая одарённость 

Творческая и художественная 

Лидерская (организаторская) одарённость   

Психомоторная (спортивная) одарённость 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

Принцип природосообразности (Я.А.Коменский). Этот принцип подразумевает поддержку 

и развитие природных сил и задатков ребенка, сохранение и укрепление его здоровья. По 

мнению Я.А. Коменского, должно осуществляться построение самого образовательного 

процесса на основе знания природы ребенка, В основе принципа природосообразности в его 

современном понимании лежат закономерности развития ребенка. 

Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное. Мы понимаем 

творчество как реализацию человеком собственной индивидуальности, а самодостаточным 

проявлением человеческой индивидуальности для нас являются эмоциональные реакции и 

состояния человека. Отсюда следует, что для развития творческого потенциала работа 

должна вестись именно с эмоциональным содержанием. В повседневной жизни чувства, 

мысли и действия сплетены воедино; однако чувство возникает раньше мысли и действия. 

Человек чувствует — затем думает — и затем говорит либо совершает какие-то действия. 

Чувства не требуют особой проработки до тех пор, пока не происходит «сбой» либо в 
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восприятии окружающего, либо в отношениях, либо в решении какой-то задачи. Тогда 

человеку для того, чтобы понять, что произошло, необходимо понять свое отношение к 

этому — то есть то, какие чувства (а не мысли) возникают у него по этому поводу. 

Принципы гуманистической психологии: безоценочность, принятие других, 

безопасность, поддержка. Эти принципы являются важным условием развития творческого 

потенциала, так в их основе лежит особая организация взаимодействия детей и взрослых. 

Реализация принципов гуманистической психологии осуществляется посредством 

соблюдения следующих положений: 

1. Восхищаться каждой идеей обучающегося, как восхищаются первыми шагами ребенка: 

а) позитивно подкреплять все ответы обучающегося; 

б) использовать ошибку как возможность нового взгляда на что-то привычное; 

в) максимально адаптироваться ко всем высказываниям и действиям детей. 

2. Создать климат взаимного доверия. 

3. Обеспечить независимость в выборе и принятии решений с возможностью 

контролировать собственное продвижение. 

Принципы развивающего обучения и их методические особенности. Развивающее 

обучение — это обучение, содержание, методы и форма организации которого прямо 

ориентированы на закономерности развития. При всех существующих сегодня различиях 

разных подходов к развивающему обучению они в той или иной форме ориентированы на 

интеллектуальное развитие — на развитие мышления (эмпирического, теоретического, 

научного, творческого, диалектического и т.д.). Принцип проблемное™ заключается в том, 

что разрешение ребенком целого ряда проблемных ситуаций приводит к формированию 

умения распознавать и адекватно выражать свои собственные эмоциональные реакции и 

состояния. Принцип диалогичности проявляется в том, что разрешение какой-либо 

проблемной ситуации осуществляется в диалоге со взрослым. Принцип индивидуализации  

применительно" к эмоциональным реакциям и состояниям означает, что принимаются все  

индивидуальные реакции ребенка и все формы их выражения и проявления. 

Принцип дифференциации. В дифференциации выделяются три основных компонента: 

учет индивидуально-типологических особенностей личности; 

группирование учащихся; 

различное построение процесса обучения в выделенных группах. Если в процессе обучения 

присутствует только один из этих компонентов, это не дифференцированное обучение. 

  Условия успешной работы с одаренными учащимися 

 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

 Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы 

с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих 

определенными качествами: 

 взаимодействие учителя с одаренным обучающимися должно быть направлено на  оптимальное 

развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. 

Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен в своей 

человеческой привлекательности и состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит в их  

 дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного 

достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 

пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и 

саморазвитием.  
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Формы работы с одаренными учащимися  

 занятия исследовательской деятельностью; 

 научно-практические конференции; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами, профессиональными учреждениями. 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 

Ученическая 

конференция 

Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе 

работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой.  

Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.  

Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная 

неделя  

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

Повышение мотивации  к изучению образовательной области.  

Развитие творческих способностей учащихся. 

Кружок 

учащихся 

Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной деятельности. 

Формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований. 

Олимпиады, 

конкурсы 

Развитие интеллектуальных, творческих, спортивных способностей учащихся. 

Повышение мотивации  к изучению образовательной области. 

Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

        Исполнители основных мероприятий программы ~ педагогический коллектив школы. 

Содержание программы 
Программа состоит из разделов: 

1 - «Диагностический» 

Цель: создать условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

Создание:    банка данных по одаренным детям;  банка творческих работ учащихся;  банка 

электронных текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов;   рекомендаций психолога по 

работе с одаренными детьми. 

Организация:  олимпиад и интеллектуальных, творческих конкурсов; кружков разных 

направлений;   внеклассной работы по предмету; 

 2 - «Поддержка и развитие одарённых детей» 

Цель: Освоение системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи: составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня  

обучаемости;  выявление одаренных детей на ранних этапах развития; активное использование 

метода проектов;  сохранение традиции работы с системой портфолио;  проведение выставок 

детского творчества; обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального 

развития. 

3 - «Информационно-просветительский» 

 Цель: Переход системы работы с одаренными учащимися в режим функционирования. 

Задачи:  организация работы ШМО педагогов с одаренными детьми, создание банка 

педагогического опыта в работе с одаренными детьми;  обмен опытом работы с одаренными 

детьми на методических советах, педсоветах, семинарах; анкетирования мотивационной 

готовности педагогов к работе с одаренными детьми и  диагностики интеллектуально и 

академически одаренных детей, рекомендации педагогам; достижение преемственности в 

воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в школе. 
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 4 - «Контрольный». 

Цель: Отслеживание результатов работы педагогов школы с одаренными детьми. 

Задачи: включение в план работы методического совета, внутришкольного контроля вопросов 

организации и отслеживания результатов работы с одаренными учащимися; проведение 

школьных и классных конференций, конкурсов, предметных недель; участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня; создание педагогом-психологом памяток 

по работе с одаренными детьми, проведение анкетирования учащихся разного уровня 

одаренности; отражение результатов работы в карте результативности работы с одаренными 

детьми; публикация материалов эффективного опыта работы с одаренными детьми. 

 

Организация исследовательской работы учащихся в школе 

10 

класс 

Творческий этап: 

Совершенствование навыков научной организации труда. 

Формирование познавательного интереса. 

Творческое развитие учащихся. 

Индивидуальная работа со способными обучающимися. 

Формы: 

Урок.  

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Развивающий этап: 

Совершенствование навыков научной организации труда. 

Развитие и расширение познавательных интересов 

учащихся. 

Формирование исследовательских навыков. 

Развитие информационной культуры учащихся. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Индивидуальная работа 

по разработке 

программ, проектов и 

выполнению 

рефератов.  
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Программа  по осуществлению работы с одарёнными детьми  

 

№ 

 
Раздел 

программы 

Содержание Мероприятия Сроки Планируемые результаты 

 

1 

Диагностический Выявление и определение 

одаренности обучающихся.  

 

- Проведение опросников, 

тренингов, диагностик по 

выявлению степени 

одаренности, уровня 

развития способностей 

учащихся.  

сентябрь  Составление банка данных «Одарённые 

дети»  по разным направлениям, банка 

творческих работ учащихся; 

банка электронных текстов олимпиад 

и  интеллектуальных конкурсов. 

 

2 
 

 

 

 

Поддержка и 

развитие 

одаренных детей 

Определение направлений 

работы с одарёнными 

детьми. 

Разработка программ и 

планов индивидуальной 

работы с детьми. 

сентябрь Выбор средств и форм психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с учётом предпочитаемой 

ими деятельности  

Интеллектуальная 

и академическая 

одарённость 
 

 

Проведение индивидуальной 

и групповой работы на 

уроках под руководством 

учителя  

Развивающие задания 

 

В течение 

года 

 

Развитие: 

- мышления, наблюдательности и памяти, 

- умения излагать свои мысли, 

- способности к практическому 

приложению знаний, 

- способности к решению задач. 

Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Определение тем 

исследований, форм работы. 

Сентябрь 

октябрь 

Развитие исследовательских 

способностей обучающихся  

Проведение предметных 

недель, праздников 

Предметные недели  В течение 

года 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся  

Проведение викторин «Научные открытия»  май Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся  

Проведение школьных 

интеллектуальных 

марафонов (олимпиад) 

В  период предметной 

недели, предметных 

олимпиад 

В течение 

года 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся  

Организация участия в 

Всероссийских и 

региональных, 

муниципальных конкурсах, 

Всероссийские конкурсы 

«Кенгуру. Математика для 

всех», «Русский медвежонок 

– языкознание для всех», 

В течение 

года 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся  
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конференциях «всероссийский конкурсы  

«Живая классика»  

 

 

 

 

 

Творческая и 

художественная 

одарённость 

Проведение индивидуальной 

и групповой работы на 

уроках под руководством 

учителя  

Система заданий и вопросов 

творческого характера 

 

В течение 

года 

Развитие: 

- высокой продуктивности, 

изобретательности, 

- умения высказывать соображения по 

поводу конкретной ситуации, 

- способности продуцировать 

оригинальные идеи и находить 

оригинальный результат, 

- способности экспериментировать. 

Проведение концертов, 

театральных представлений 

Участие в праздничных 

концертах: ко Дню Учителя,  

к Дню Защитников 

Отечества, к 8 марта, к Дню 

Победы, к дню Защиты 

детей.  

в течение 

года 

 

Психомоторная 

(спортивная) 

одарённость 
 

 

Работа с подростком по индивидуальному плану В течение 

года 

Развитие: -основных двигательных 

навыков, 

 

 
Дни здоровья 

Спортивные соревнования 

В течение 

года 

А, ну-ка парни! 

А, ну-ка мальчики!  

В течение 

года 

 

Лидерская 

(организаторская) 

одарённость 

Проведение групповой работы на уроках под руководством 

учителя.  

Система проблемных заданий и вопросов 

в течение 

года 

Развитие лидерских качеств: 

- умение сохранять уверенность в себе, 

- способность руководить играми и 

занятиями других детей, 

- умение генерировать решения задач, 

- принимать на себя инициативу, 

ответственность, 

- оказывать помощь другим. 

Распределение общественных обязанностей. 

Организация дежурства  

в течение 

четверти, 

года 

Выборы в органы классного, школьного самоуправления сентябрь 

3 Информационно- 

просветительский 

Организация работы ШМО педагогов по направлениям 

работы с одаренными детьми 

Определение проблемного поля, мероприятий по решению 

проблемных вопросов. 

сентябрь - Обновление сайта школы.  

- Информирование о возможностях 

участия в мероприятиях для одаренных 

детей на школьном, муниципальном, 

региональном уровне 
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Определение направлений работы с одарёнными детьми. 

- Разработка системы взаимодействия педагогов с семьей 

одаренного ребенка 

сентябрь- 

октябрь 

Выбор средств и форм психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся с учётом предпочитаемой ими 

деятельности 

Проведение методсоветов, педсоветов, семинаров по 

вопросам одаренности, признакам и видам одаренности 

детей. Организация работы ШМО учителей  

по плану 

ШМО, 

школы 

Обобщение и распространения опыта 

работы учителей, работающих  с 

одаренными детьми. 

4 Контрольный  Организации и отслеживания результатов работы со способными учащимися: 

- включение в план работы методического совета, внутришкольного контроля вопросов организации и 

отслеживания результатов работы с одаренными учащимися; 

- проведение школьных и классных конференций, конкурсов, предметных недель; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня; 

- создание педагогом-психологом памяток по работе с одаренными детьми, проведение анкетирования учащихся 

разного уровня одаренности; 

- отражение результатов работы в карте результативности работы с одаренными детьми; 

-публикация материалов эффективного опыта работы с одаренными детьми. 
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Ожидаемые результаты реализации программы  

 Будут разработаны и внедрены в педагогическую деятельность индивидуальные маршруты 

развития одаренных учащихся; 

 Будут организованы консультации  для родителей одаренных детей, проводить 

родительские собрания; 

 Будет создана творческая группа педагогов, работающих с одаренными учащимися по 

теме «Развитие детской одаренности через научно-исследовательскую деятельность»; 

 Организация психолого-педагогическое сопровождение учителей, работающих с 

одаренными учащимися,  

 Проведение педагогических Советов, методсоветов, семинаров, ШМО, посвященных 

вопросам работы с одаренными детьми; 

 Мониторинг одаренности учащихся в школе. 

Критерии оценки результатов реализации программы 

     Для определения результативности реализации программы выделены следующие 

количественные критерии: 

Критерии Инструментарий 

Создание индивидуальных маршрутов развития одаренных 

учащихся  

База данных индивидуальных 

маршрутов 

Увеличение количества учащихся – победителей и призеров 

предметных и иных конкурсов, в том числе конкурса 

исследовательских работ, предметных олимпиад, проектов 

База данных одаренных детей 

школы 

Увеличение количества педагогов, разработавших 

индивидуальные учебные программы по своему предмету 

для обучения одаренных учащихся, рабочих программ 

элективных курсов, кружков 

Утвержденные рабочие 

программы педагогов 

  Увеличение числа открытых уроков, занятий элективных 

курсов по теме программы 

Карта активности педагогов 

  Рост числа педагогов, активно использующих в педагоги-

ческой деятельности современные педагогические техноло-

гии по своему предмету в работе с одаренными детьми 

Анализ уроков, занятий 

Качественные критерии 

Критерии Инструментарий 

Диагностика интеллектуальной и академической 

одаренности учащихся  

Методика «Карта интересов» 

Анкетирование мотивационной готовности 

педагогов к работе с одаренными детьми 

Методика «Психологический портрет 

учителя» (Г.Резапкина). 

Методика изучения ценностных 

ориентаций (М.Рокича) 

Методика оценки готовности и 

адаптированности педагогов к 

педагогической деятельности 

Использование педагогами в работе современных 

инновационных педагогических технологий в 

работе с одаренными детьми.  

Анализ уроков  

Использование родителями одаренных учащихся 

рекомендаций педагогов по поддержке и развитию 

одаренности в своих детях 

Анкетирование родителей 
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II.6 Программа внеурочной деятельности 

II.6.1.  Пояснительная записка 

Согласно ФГОС СОО в Базисном учебном плане МБОУ Дегтевской  СОШ отводится по 7 

часов (10-11 классы) на организацию занятий по направлениям внеучебной деятельности, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Внеурочная 

деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации обучающихся 

через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании обучающихся, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный 

план 10 класса, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности выше, так как обучающийся выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов.  

      Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом, 

который предъявляет к организации ВУД обучающихся следующие требования: 

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся;  

 аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

 двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать  

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

II.6.2. Оптимизироаванная модель внеурочной деятельности МБОУ Дегтевская СОШ 

  Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы  

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы 

(учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, педагог-библиотекарь). Координирующую 

роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного   

потенциала  личности  учащихся  в  рамках  деятельности  общешкольного коллектива;  

  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности   
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коллектива  класса,  в  том  числе,  через  органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

     Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на  

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в   образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его  

структурных подразделений.  

   Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности, в т.ч. через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции,  диспуты, олимпиады, соревнования, общественно полезные  практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором  участников  образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы  

организации, объём внеурочной деятельности для  обучающихся на ступени среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

  Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

2.3. Нормативная база программы внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности МБОУ Дегтевская СОШ разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Устав МБОУ Дегтевская СОШ. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ Дегтевская СОШ. 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ Дегтевская СОШ. 

II.6.4. Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности 

Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации обучающихся основной школы во внеурочной деятельности. 

Цель  внеурочной  деятельности: создание условий для проявления и развития   ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций.  

Основные задачи:  

 выявление   интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;   

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной  

деятельности;   

 формирование системы знаний,  умений,   навыков   в   избранном  направлении деятельности;   

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

 создание  условий  для  реализации  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков;  

 развитие  опыта  неформального  общения,  взаимодействия,  сотрудничества;   

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребёнку как к   
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ответственному субъекту собственного развития, субъект- субъектный характер отношений, 

оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности.  

    Принцип системности  предполагает обеспечение целостности, преемственности ВУД,    

взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и   

воспитательной  деятельностью, всеми  участниками ВУД, опору на традиции   и  

положительный      опыт  организации внеурочной деятельности   

      Принцип вариативности определяет широкий  спектр видов, форм и  способов  организации    

деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей.  

      Принцип добровольности предполагает свободный выбор  различных  видов  деятельности  

на основе личных интересов и склонностей ребенка,  способов, темпа, освоения программ  

внеурочной  деятельности  в  рамках      индивидуальных образовательных траекторий.  

     Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность субъектов учебно-

воспитательного процесса по формированию у обучающихся потребностей в достижении 

личностно-значимых и коллективных результатов, формирование позитивной самооценки,  

самоуважение, конструктивных способов самореализации, создание ситуации успеха в 

личностной и общественно полезной деятельности.  

     Принцип валеологической безопасности:  динамическая  пауза  между   урочной и внеурочной 

деятельностью не менее 30 минут (в форме прогулки,  спортивной   разгрузки,   дополнительного   

питания),   проведение   занятий   в   формах,  отличных  от  урочных;  организация  деятельности  

в  комфортных   условиях; длительность одного занятия  не более 40 минут.  

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя среднего и старшего звена, педагоги дополнительного образования,  учитель 

физической культуры, библиотекарь). 

     Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

      Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной деятельности, оформ-

ленный журнал посещаемости). 

       Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного учреждения 

могут использовать Примерные программы внеурочной деятельности. Кроме 

этого,  используются программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и 

получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  обучающихся во внеурочную деятельность осуществляется через  

посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия. 

II.6.5. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы  

складывается из следующих компонентов: 
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 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

 выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные результаты:  

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе  
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внеурочной деятельности;   

  приобретение обучающимися социальных знаний  (об общественных нормах, об устройстве   

 общества, о социально одобряемых  и  неодобряемых  формах поведения в обществе  и  т.п.),   

понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

 формирование     позитивных     отношений     обучающихся     к   базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,  культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;   

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;   

 получение  обучающимися опыта самостоятельного  социального  действия;   

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской  компетентности 

обучающихся;   

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   

 формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;   

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися   

необходимого для жизни в обществе социального опыта и  формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

        Внеурочная  деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых  

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы  школы. Модель    

организации внеурочной  деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности обучающихся: 

        1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  обучающимся знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

         2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений обучающихся к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

           3. Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

      Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет  

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

II.6.6. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 

обучающихся средней школы 

Организация внеурочной деятельности обучающихся средней школы осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,  

многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое  

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,  

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 
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 -воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

II.6.7. Структура модели внеурочной деятельности 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  познавательная, 

социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности (схема) нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности:  

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Социальное (проектная деятельность) 

Общеинтеллектуальное 

Работа по привлечению  обучающихся во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 

счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

 

 

Модель внеурочной деятельности  МБОУ Дегтевская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы в 10 классе строится по традиционной схеме: 1-я  половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак и обед; во 2-ой половине дня обучающихся сначала 

отдыхают (прогулка на свежем воздухе), а затем посещают занятия по интересам (клубы, 

творческие мастерские, часы занимательных наук).        

Дополнительное 

образование 

-поселковая 

библиотека 

- ДК 

 

Дополнительное 

образование в 

МБОУ 

Дегтевская СОШ 

-проектная 

деятельность 

Социальная 

деятельность 

-проекты 

-акции 

концерты 

Классное руководство 

круглые столы 

экскурсии 

классные часы 

диспуты, игры 

КТД 
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В течение всего дня с детьми находится классный руководитель, учителя-предметники, 

которые регулируют посещение учащимися внеурочных и других мероприятий. 

2.8. Содержание  модели внеурочной деятельности 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ курсов внеурочной 

деятельности, в рамках которых реализуются следующие  направления деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общекультурное 

 Социальное (проектная деятельность) 

 Общеинтеллектуальное 

Рабочие программы по всем направлениям созданы на основе примерных программ.  

Авторы рабочих программ - учителя МБОУ Дегтевской  СОШ.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,  

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Здоровейка».     

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 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 установки личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности – способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется  программой «Живое слово» 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, акции, фестивали, встречи. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами: «Практическое обществознание» 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки. 

Социальное направление 

   Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Юный эколог». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости  «Юный филолог» 

«Занимательная математика», «Юный информатик». По итогам работы в данном направлении  

проводятся конкурсы, защита проектов. 

II.6.9. Учебный  план внеурочной  деятельности основного общего образования 

План внеурочной деятельности МБОУ Дегтевской СОШ для учащихся 10 класса разработан 

на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

-  Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной  
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оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

-Постановления Главного Государственного Санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 - Письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960.                                                                      

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы 

внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют  раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным видам искусства – 

изобразительного, музыкального),  развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, художественные,  

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии  

обучающихся. 

        Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В соответствии со Стандартом СОО решаются следующие задачи: 

 Развитие личности обучающегося, его творческих способностей. 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

 Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной, научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с  

общественными организациями,  выставочными комплексами, библиотеками, семьями  

учащихся. 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения 
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 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, труд, культура) -   для формирования здорового образа жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по оптимизационной модели, рекомендуемой 

письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

  Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное (проектная 

деятельность), общеинтеллектуальное (в объеме 9 часов в неделю). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуются посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: кружков, секций, клубов, включающих элементы диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, концертов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности шко-

лы. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиени-

ческих требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспе-

чения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); - знакомства родителей 

(законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; про-

граммами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятель-

ности обучающихся); получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального  

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,  

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности  
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обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразователь-

ного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования - безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря способностям независимо от успеваемости по учебным дисциплинам. 

Учебный  план внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  учащихся   10 класса 

10 класс-11 класс 

Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Периодичность 

проведения 

ФИО учителя Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

 Здоровейка  1 раз в неделю Коновалов Н.С. 2 

Духовно-нравственное Живое слово 1 раз в неделю 11 кл Марчукова Е.Г. 

10 кл Медведева Л.Л. 

2 

1 

Общекультурное Практическое 

обществознание 

1 раз в неделю Козорезов В.А. 2 

Социальное (проектная 

деятельность) 

Юный эколог 

 

1 раз в неделю 10 кл Романченко В.В. 1 

Общеинтеллектуальное Юный филолог 1 раз в неделю 11 кл Марчукова Е.Г. 

10 кл Медведева Л.Л. 

1 

1 

Занимательная 

математика 

2 раз в неделю  Плотникова Л.М 4 

 

Всего    14ч (по 

7 часов) 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Режим организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного  

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в 

себя следующие нормативы:   

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не превышает 

предельно допустимую - 10 часов. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв (динамическая пауза)  40 минут для отдыха детей. Занятия 

проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. Внеурочная деятельность 

организована на основе реализации рабочих программ, разработанных руководителями 

внеурочной деятельности.  Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной  деятельности: форма проведения занятий отличная от урока; 

соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

      Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в школе имеются следующие 

условия: занятия в школе проводятся в первую смену, внеурочная деятельность после уроков. 

Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, библиотека, 

школьный музей, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием 

и спортивным инвентарем. Школа располагает материальной и технической базой, обеспечива-

ющей организацию и про-ведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и тех-

ническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная  

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

  Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя – предметники, классные руководители, педагог-психолог, библиотекарь. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель»  (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным актом 

школы, утверждены на заседании педагогического совета школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2021–2022 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся 

II.6.10. Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций по футболу, волейболу. 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2.Общекультурное: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида обучающихся, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

 3. Общеинтелектуальное 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Духовно-нравственное 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
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 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

 Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы; 

 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, области. 

 5. Социальное 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Спаси дерево». 

 Ожидаемые результаты 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой   культуры;  

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического самоуправления;  

 Реализация основной цели программы–достижение учащимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта, формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

II.6.11. Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Показателями  деятельности по реализации модели внеурочной деятельности  являются: 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 

 проектная деятельность учащихся; 

 участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

 количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 посещаемость занятий, курсов; 

 количество случаев травматизма во время образовательного процесса; 

 участие родителей в мероприятиях; 

 наличие благодарностей, грамот; 

 наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие  

предъявляемым требованиям; 

 ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися (отслеживание 

результатов, коррекция своей деятельности); 

 применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

 удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности; 

 презентация опыта на различных уровнях. 

II.6.12.  Ресурсное обеспечение 

 

Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 

введении ФГОС, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, делает выводы об 

эффективности про-деланной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг, вырабатывает 

рекомендации на основании результатов. 

Юндина Н.Б. – 

директор школы,  

Зозуля Г.А. –  

зам директора,   

Козорезов В.А. –  

зам директора . 
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Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

проведение семинаров и совещаний с 

участниками в рамках инструктивно-

методической работы, распрост-ранение опыта, 

оказание консультативной и методической 

помощи учителям.  

Зозуля Г.А. –  

зам директора,   

Козорезов В.А. –  

зам директора 

Учителя предметники 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС  

Педагогический совет, 

ШМО учителей-

предметников  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют новые 

технологии в учебной и воспитательной деяте-

льности, обеспечивающие результаты обозна-

ченные в стандарте, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

Задействованные педагоги 

Спортивно-оздоровительное Коновалов Н.С. -учитель физкультуры, 

Духовно-нравственное 11 кл Марчукова Е.Г., 10 кл Медведева Л.Л. 

Общеинтеллектуальное 11 кл Марчукова Е.Г.,  10 кл Медведева Л.Л., 
Плотникова Л.М 

Общекультурное Козорезов В.А.  

Социальное  Романченко В.В.  

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

Педагогические ресурсы: учителя-предметники. 

 

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 

руководители МО  школы, библиотекарь.  

 Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, библиотекой, спортивной площадкой, столовой. 

Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой. В школе 

есть  мультимедийный  проектор с экраном (в каждом кабинете), интерактивная доска. 

Имеется медиатека (мультимедиа аппаратура), выход в интернет  

 Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации внеурочной 

деятельности будут привлекаться родители, поселковая библиотека, ДК. 

2.13.  Риски, трудности и проблемы в реализации модели 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации модели 

организации внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие или недостаточное количес-

тво в школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов  Интернет-пространства 

недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

проведение методических занятий, участие в 

Интернет-форумах ФГОС, прохождение курсовой 

подготовки, в т.ч. дистанционно 

II.6.14.  Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности. 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те  
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виды внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся.  

– Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающийсяов 

– Личность самого воспитанника 

– Детский коллектив 

– Профессиональная позиция педагога 

– Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Критерий Показатели Диагностические средства Сроки  

Уровень 

воспитаннос

ти 

Отношение к 

определенным видам 

социальной активности: к 

обществу; к умственному 

труду; к физическому 

труду; к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и М.И. 

Шиловой для изучения воспитанности 

учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

январь 

 

Уровень 

развития  

коллектива 

и 

отношений 

участников 

воспитатель

ного 

процесса 

Мотивация социальной 

активности  

Методика О.В. Лишина «Выявление 

мотивов участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива» 

февраль 

 

Уровень развития 

самоуправления 

Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления» 

март 

 

Удовлетворенность членов 

коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, 

руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

апрель 

 

Уровень 

профессион

альной 

деятельност

и классных 

руководител

ей 

Воспитательная эффектив-

ность классного 

руководителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами учащегося» 

ноябрь 

 

Уровень профессиональной 

деятельности (мастерство) 

Метод-анализ результатов деятельнос-

ти и школьной документации: анализ 

планов классных руководителей; 

анализ мероприятий; 

анализ воспитательной работы 

классных руководителей; 

анализ работы ШМО классных 

руководителей; 

анализ работы объединений 

дополнительного образования. 

сентябрь - 

октябрь 

 

в течение 

учебного 

года май – 

июнь  

ежемесяч. 

(за год)  

май – июнь  



251 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану  МБОУ Дегтевской СОШ, реализующей 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего  

общего образования,   на 2021-2022 учебный год  

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дегтевская средняя 

общеобразовательная школа реализует учебные планы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2004 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 

(далее – ФГОС СОО);  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее-ФК ГОС); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189  (действующая редакция с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее СанПиН); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам, образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

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

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578  во ФГОС 

начального,  основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

МБОУ Дегтевская СОШ реализует в соответствии с указанным статусом следующие 

образовательные программы: 

   начальное общее образование (1-4 классы), (ФГОС НОО); 
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   основное общее образование (5-9 классы), (ФГОС ООО); 

   среднее общее (полное) образование (10-11 классы), (ФГОС СОО); 

1.2 Учебные планы образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,  и в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом 2004 г. и предусматривают: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 

не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

1.3 Учебный год начинается 01.09.2021 г. Для профилактики переутомления 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

календарном учебном графике. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и занятий внеурочной деятельности. Между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 

часа; в 4 - 5 классах - 2 часа; в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 – 11 классах - до 3,5 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 

минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

1.4 Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней. 

Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.30.  

1.5. В структуре учебного плана выделяются две части:  

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в 

Российской Федерации  при пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает возможности 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 

школьников максимально при  пятидневной учебной неделе. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана 

общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся данного 

класса. 
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Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего  

общего образования, являются:  

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 

« О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны государства и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  
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Учебный план МБОУ Дегтевской СОШ  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 классы) на 2021-2022 

учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы Количество часов 

Базовый уровень Компонент 

образовательно

го учреждения 

10 класс 11 класс 10  

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5* 0,5*   

Родная литература (русская) 0,5* 0,5*   

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3 3   

Общественные науки История 2 2   

Обществознание 2 2   

География 1 1   

Математики и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа                        

Геометрия 

3 

 

1 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Информатика и ИКТ 1 1   

Естественные науки Физика 3 3   

Астрономия  1   

Химия 2 2   

Биология 2 2   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

 Индивидуальный проект 1 1   

 Эл курс Политика и право   1 1 

Эл курс Человечество в 21 веке   1  

Итого  30 часов 31 часов 4 

часов 

3 

часа 

Всего при 5-дневной 

учебной неделе 
 34 часа 34 часа   

* За счёт части формируемой участниками образовательных отношений. В целях оптимизации учебного 

процесса предусмотрено изучение учебного предмета «Родная литература» в 1 полугодии,  учебного 

предмета «Родной язык» - во 2 полугодии.  

 

Принцип построения недельного учебного плана для 10-11 классов основан на базовом 

уровне федерального компонента. Учебные предметы представлены в учебном плане 

образовательного учреждения  для изучения обучающимися на базовом уровне. 
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Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра и 

начала математического анализа» базовый уровень - 3 часа и «Геометрия» - 1 час и 

демонстрирует общий объем 4 часа.   

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»  на базовом уровне (2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень 

– 1 час в неделю) в 10 классе включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти 

дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 

обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю на 

базовом уровне.  

 Все учебные предметы естественнонаучного цикла («Физика» 3 часа, «Химия» 2 часа, 

«Биология» 2 часа) изучаются на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана 

на уровне среднего общего образования в рамках ФК ГОС в 11 классе 1 час в неделю. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана изучается 2 часа в неделю.  

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 

базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются 

по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента («География», 

«Информатика и ИКТ», «Индивидуальный проект» - по 1 часу в неделю на базовом уровне).  

В 10 - 11 классах  по решению образовательного учреждения учебные предметы «Русский 

язык», «Геометрия» укреплены дополнительным часом из компонента образовательного 

учреждения. Учебный предмет «Русский язык» с целью систематизации и повторения 

«Орфографии» и «Пунктуации», изучаемых в 5 – 9 классах, так как анализ результатов ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе показал, что обучающимся необходимо повысить уровень 

практического владения орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми 

нормами. Учебный предмет «Геометрия» дополнительный час введен для улучшения качества 

знаний по геометрии с целью более успешной сдачи ЕГЭ. В целях дополнения базового 

предметного образования, создания условий для качественной подготовки к итоговой 

аттестации,  удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в 10 и 11 классе введены предметно-ориентированные элективные 

курсы «Политика и право» в объеме 1 часа в неделю и «Человечество в 21 веке» в объеме 1 часа 

в неделю.  

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. 

 Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

- контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта: 

-ВПР  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок за год.  
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III.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся, определяет возможности школы  по созданию условий для решения 

задач самореализации учащихся на основе проектно-исследовательской деятельности. Целью 

внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения ООП за счет расширения информационной предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность повышения гибкости её 

организации. Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить пространство для самоопределения учащихся на основе интересов и потребностей; 

 расширить пространство для учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 сформировать информационно-коммуникационную среду для самовыражения и самоактуализации 

подростка; 

 активизировать индивидуальные достижения в разных сферах деятельности. 

Основные направления Виды деятельности 

 Спортивно-

оздоровительное 

 

 Духовно-нравственное 

 

 Социальное 

 

 Общеинтеллектуальное  

 

 Общекультурное  

 

  Имитационно-деловая; 

  Познавательно-исследовательская; 

 Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

  Техническое творчество; 

  Трудовая (производственная) деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Туристско-краеведческая деятельность 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ 

Дегтевкая СОШ. На внеурочную деятельность в 10-11 классах в неделю отводится по 7 часов на 

класс. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Дегтевская СОШ №5 в 10-11 классах  

в рамках ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Периодичность 

проведения 

ФИО учителя Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

 Здоровейка  1 раз в неделю Коновалов Н.С. 2 

Духовно-нравственное Живое слово 1 раз в неделю 11 кл Марчукова Е.Г. 

10 кл Медведева Л.Л. 

2 

1 

Общекультурное Практическое 

обществознание 

1 раз в неделю Козорезов В.А. 2 

Социальное (проектная 

деятельность) 

Юный эколог 

 

1 раз в неделю 10 кл Романченко В.В. 1 

Общеинтеллектуальное Юный филолог 1 раз в неделю 11 кл Марчукова Е.Г. 

10 кл Медведева Л.Л. 

1 

1 

Занимательная 

математика 

2 раз в неделю  Плотникова Л.М 4 

 

Всего    14ч (по 

7 часов) 
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III.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СОО 

 

 III.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы  СОО 

 

Кадровый  потенциал МБОУ Дегтевской СОШ  

Показатель Кол. чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек), работающих 

в старшей школе 

13 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Из них внешних совместителей 0 0% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 10 77% 

со средним специальным 

образованием 

3 23% 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 13 100% 

Имеют квалификационную категорию 

 

 

Всего 13  

Высшую 1 8% 

         Первую                 6 46% 

 соответствие 4 30% 

 Молодой 

специалист 

2 16 

 

МБОУ Дегтевская СОШ укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 



 

 

Сведения о профессиональном образовании и повышении квалификации педагогов 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Образова

ние  

 

 

 

Направлен

ие 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке  

Препода-

ваемые  

предметы 

и курсы 

внеуроч-

ной 

деятель-

ности 

 с 

указани-

ем 

классов 

Квалифи-

кационная 

категория  

1 Алексенко 

Елена 

Борисовна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1993 г 

ВПУ 

Высшее  

2013 г 

СГА 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

 

Психологи

ческое 

консультир

ование  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Деятельность педагога-

психолога 

общеобразовательной 

организации в условиях 

модернизации образования»                

2019г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

2019г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- зкономического 

развития» по программе допо-

лнительного профессиональ-

ного образования 

 « Использование информаци-

онных и коммуникативных 

технологий в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 г. 

психолог 1 

категория, 

учитель  

приказ № 

941  от 
20.11.2020г    

МО РО 

1 

категория, 

психолог 

приказ № 

474  от 
19.06.2020г 

МО РО     

2 Бахмутская 

Алина 

Средне-

специаль

Техник-

программи

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

вожатая Молодой 

специалист 
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Сергеевна ное 

Миллеро

вский 

техникум 

2019 

ст по дополнительной 

профессиональной программе 

«Элементы деятельности 

педагога-библиотекаря: 

информационно-

библиографическое 

обслуживание обучающихся и 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС»»  2019г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

3 Гончарова 

Зоя 

Александро

вна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1988 г 

ВПУ 

Преподава

ние труда и 

черчения в 

4-8 классах 

общеобраз

овательной 

школы 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» г. Ростов-на-

Дону по программе 

«Основные подходы к 

формированию культуры 

безопасного поведения 

личности обучающегося на 

уроках ОБЖ» 2018г 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» г. Ростов-на-

Дону по программе 

«Проектирование 

методической системы оценки 

учебных достижений 

обучающихся в предметной 

области «Технология» в 

контексте ФГОС» 2018г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная деятельность: 

индивидуальный проект как 

особая форма организации 

деятельности учащихся 

общеобразовательной школы 

в условиях реализации ФГОС»     

2019г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

Техноло-

гия  

5, 6, 7, 8, 

11 классы 

Музыка 

5, 6, 7, 8 

кл 

ОБЖ  8, 

9, 10, 11 

кл  

Индивиду

альный 

проект 

10,11  

класс 

 

1 

категория 

приказ от 

25.11.16г    

№ 768      

МО РО 
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муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

2019г 

СОАНКО « Первый 

консалтинговый институт 

социально-экономического 

развития» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «использование 

информационных и 

коммуникативных технологий 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 2020 г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г.. 

ЧОУВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики»  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

« Педагогические технологии 

реализации шахматного 

всеобуча в образовательных 

организациях», 2021 г. 

4 Зозуля 

Галина 

Александро

вна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1991 г 

КПУ 

 

Высшее  

2014 г 

ЮФУ 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

 
Математика 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Элементы деятельности 

старшего вожатого: педаго-

гика»  2018г 

ООО «Центр подготовки госу-

дарственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Профилактика наркоти-

ческой зависимости детей и 

подростков: коррекционная 

педагогика и специальная 

психология»  2018г 

ООО «КорВита»  г. Ростов-на-

 Инфор-

матика  

 7, 8, 9, 

10, 11 кл 

Юный 

информа-

тик               

5, 6, 7, 8, 

9, 10 кл 

1 

категория 

приказ от 

22.12.17г    

№ 922        

МО  РО 

приказ от 

21.12.18г    

№ 965      

МО  РО 
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Дону Курс обучения на 

аппарате диагностическом для 

контроля физиологических 

параметров «АРМИС».  2018г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

2019г 

СОАНКО « Первый 

консалтинговый институт 

социально-экономического 

развития» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «использование 

информационных и 

коммуникативных технологий 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 2020 г. 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

5 Козорезов 

Владимир 

Алексеевич 

Высшее  

1986 г 

РГПИ 

История, 

обществове

дение, сов. 

государство 

и право 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространения идеологии 

терроризма»  2018г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»  

2018г 

История, 

общество

знание  

10, 11 

класс 

 

Соответ-

ствие 

приказ от 

05.12.17г    

№ 91         

ОУ 
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ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании: 

деятельность заместителя 

директора по воспитательной 

работе»  2019г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

2019г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

6 Коновалов 

Николай 

Сергеевич 

Среднее 

– 

специаль

ное  

2003 г 

КПУ 

физическая 

культура 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

2019г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- зкономического 

развития» по программе допо-

лнительного профессиональ-

ного образования 

 « Использование информаци-

онных и коммуникативных 

технологий в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 г. 

Физичес-

кая 

культура 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

кл 

Здоровей

ка                  

5, 6, 7, 8, 

9, 10 кл 

соответств

ие  

занимаемо

й 

должност

и 

20.11.20г    

№ 67/1    

ОУ 

7 Марчукова 

Елена 

Георгиевна 

Высшее  

1990 г 

ТГПИ 

Русский 

язык и 

литература 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

Русский 

язык и 

литерату-

Соответ-

ствие 

приказ от 
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по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

2019г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

СОАНКО « Первый 

консалтинговый институт 

социально-экономического 

развития» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Использование 

информационных и 

коммуникативных технологий 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС общего  

образования», 2020г. 

СОАНКО « Первый 

консалтинговый институт 

социально-экономического 

развития» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Современные 

подходы в обучении русскому 

языку и литературе в 

образовательной организации 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего  

образования», 2020г. 

ра 

 6, 8,11 

классы 

Литерату

ра 7 класс 

«Живое 

слово»,  

7, 8, 11 

классы 

Юный 

филолог          

7, 8, 11 

классы 

 

05.12.17г    

№ 91         

ОУ 

8 Медведева 

Людмила 

Леонидовна 

Высшее  

1986 г 

ВГУ 

Журналист

ика  

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Система защиты семьи и 

несовершеннолетних в 

Ростовской области: элементы 

деятельности 

уполномоченных по правам 

ребенка»  2018г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

Русский 

язык и 

литера-

тура  

 5, 9, 10 

классы, 

русский 

язык – 7 

класс 

Юный 

филолог           

5,10 

классы 

Живое 

слово               

Соответ-

ствие 

приказ от 

06.12.19г    

№ 87          

ОУ 
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профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС»   

2018г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- зкономического 

развития» по программе допо-

лнительного профессиональ-

ного образования 

 « Использование информаци-

онных и коммуникативных 

технологий в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 г. 

10 классы 

9 Плотникова 

Любовь 

Михайлов-

на 

Высшее  

1989 г 

ТГПИ 

Физика и 

математика 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Работа учителя-предметника 

(Физика) в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС»  2018г 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

(ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих») 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Математика» в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС»   

2019г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

Матема-

тика  

10, 11  

классы 

Физика                         

7, 8, 9, 10, 

11 классы  

Астроно-

мия 11 

класс 

Занима-

тельная 

матема-

тика                 

10,11 

классы 

высшая 

приказ от 

25.11.16г    

№ 768      

МО РО 
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2019г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

10 Плотникова 

Людмила 

Владимиро

вна 

Средне-

специаль

ное 

ФГОУ 

СПО 

ДСХТ 
 

Бухгалтер САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- экономического 

развития» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

« Педагогика и методика 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 г 

библиоте

карь 

Молодой 

специалист 

11 Романченко 

Валентина 

Викторовна 

Высшее  

1986 г 

РГПИ 

Биология  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного профессио-

нального образования 

«Менеджмент в образовании 

(для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений» по проблеме: 

Механизмы управления 

реализацией программ 

повышения качества 

образования в школах, 

находящихся в сложных 

социальных условиях и 

школах, демонстрирующих 

низкие результаты обучения.   

2018г 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Обеспечение раз-

вития потенциальных возмож-

ностей обучающихся химии в 

логике ФГОС и в соответст-

вии с основными стратегичес-

кими направлениями ФЦПРО» 

2018г 

Биология  

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

кл 

Химия 8, 

9, 10, 11 

кл  

Человече

ство в 21 

веке   10 

класс 

Юный 

эколог             

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

классы 

 

1 

категория 

приказ от 

22.12.17г    

№ 922      

МО РО 
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ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Работа учителя-предметника 

(Биология) в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС»  2018г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: 

целеполагание, достижение 

планируемых результатов»  

2019г 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- зкономического 

развития» по программе допо-

лнительного профессиональ-

ного образования 

 « Использование информаци-

онных и коммуникативных 

технологий в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 г. 

12 Шевцова 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее  

1990 г 

ВГУ 

 

2015 г 

РИНХ 

Французск

ий язык и 

литература 

 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Работа учителя-предметника 

(Английский язык) в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС»   2018г 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Внеурочная деятельность в 

контексте требований ФГОС»   

2018г 

 

Англий-

ский язык 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

кл 

 

Соответ-

ствие 

приказ от 

06.12.19г    

№ 87         

ОУ 
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САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- зкономического 

развития» по программе допо-

лнительного профессиональ-

ного образования 

 « Использование информаци-

онных и коммуникативных 

технологий в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 г. 

САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- зкономического 

развития» по программе допо-

лнительного профессиональ-

ного образования « Педагоги-

ческое образование: теория и 

методика преподавания англи-

йского языка в общеобразова-

тельной организации общего 

образования в условиях реали-

зации ФГОС 2020г. 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

13 Юндина 

Наталья 

Борисовна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1996 г 

Каменск

ое 

высшее 

ПУ-

колледж 

Высшее  

2013 г 

РГУ 

Преподава

ние в 

начальных 

классах  

 

География  

ООО « институт мониторинга 

и оценки информационной 

безопасности» по программе « 

Организация работы с 

персональными данными в 

образовательных 

организациях» 

2018 

ЧОУ ДПО межрегиональный 

центр повышения 

квалификации « Ориентир» 

По программе повышения 

квалификации « Контрактная 

система. Управление 

государственными и 

муниципальными закупками. 

2018 г. 

МБУ ДПО « Методический и 

ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый 

консалтинговый институт 

социально- зкономического 

Географи

я  

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

кл 

 

1 

категория 

приказ от 

21.02.2020

г    № 125      

МО РО 
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развития» по программе допо-

лнительного профессиональ-

ного образования 

 Педагогическое образование: 

теория и методика 

преподавания географии в 

образовательной организации 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020 г. 

 

План методической работы, обеспечивающий освоение ФГОС среднего общего образования 

в 10-11 классах   МБОУ Дегтевская СОШ  

№ 

п/п 

Содержание Участники Сроки Ответственный 

1.  Разработка учебного плана  

для 10-11 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Июнь 2021 Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

2.  Работа педколлектива по  основ-

ной образовательной программе 

среднего общего образования 

МБОУ Дегтевская СОШ  

Педагогический 

коллектив 

В течение года Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

3.  Составление и утверждение 

рабочих  учебных программ 

учителей 

Педагогический 

коллектив 

Август 2021 Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

4.  Составление и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности для 10-11 классов 

Учителя 

внеурочной 

деятельности 

Август 2021 Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

5.  Диагностика  социально-

психологической адаптации 

учащихся 10-11 классов 

Педагог-психолог Сентябрь – 

октябрь 2021 

Педагог-

психолог 

Алексенко Ел.Б. 

6.  Проведение мониторинга 

состояния здоровья учащихся 10- 

11 классов 

Учащиеся 10 -

11классов 

Сентябрь 2021, 

апрель 2022 

Медицинский 

работник 

7.  Родительское собрание по 

организации взаимодействия 

семьи и школы в организации 

учебно-воспитательного процесса 

в начале учебного год» 

Педагогический 

коллектив 

Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

10-11 классов 

8.  Организация консультаций для 

родителей 

Педагог-психолог,  

учителя 10-11 

классов 

Октябрь 2021 Педагог-

психолог 

Алексенко Ел. Б. 

9.  Создание электронной системы 

индивидуальной оценки 

результатов образования 

учителя 10- 11 

классов 

Октябрь 2021 Учителя-

предметники 

10.  Подготовка и проведение 

предметных недель   

учителя 10- 11 

классов 

В течение года Учителя-

предметники 

11.  Заседание ШМО учителей-пред-

метников на тему:  «Методы и 

приемы развития у учащихся 

внутренней мотивации и 

положительного эмоционального 

отношения к учебным предметам»  

Педагогический 

коллектив 

Ноябрь 

2021 

Шевцова И.А. 
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12.  Подготовка и проведение 

предметных недель 

учителя 10- 11 

классов 

В течение года Учителя-

предметники 

13.  Заседание ШМО учителей-

предметников на тему: «Роль 

интерактивных форм обучения в 

повышении познавательной 

активности учащихся»  

Педагогический 

коллектив 

Январь 2022 Шевцова И.А. 

14.  Педагогический фестиваль 

творческого мастерства. Обмен 

опытом работы муниципальных 

инновационных площадок 

Педагогический 

коллектив 

Апрель 2022 Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

Руководители  

творческих 

групп 

15.  Создание портфолио 

обучающийсяа  

учителя 10- 11 

классов 

В течение года Классные 

руководители 

10-11 классов 

16.  Подготовка портфолио учителя 

основной школы 

Педагогический 

коллектив 

В течение года Зам директора 

по УВР 

Козорезова А.П. 

17.  Создание банка методик по 

формированию и измерению УУД 

учителя 10- 11 

классов 

В течение года Педагог-

психолог 

Алексенко Ел. Б. 

18.  Формирование банка опыта 

учителей 10-11 классов 

учителя 10-11 

классов 

В течение года Зозуля Г.А. 

19.  Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Педагогический 

коллектив 

В течение года Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

20.  Повышение квалификационной 

категории 

Педколлектив В течение года Зам. директора  

Зозуля Г.А.. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач Стандарта. 

Методическая работа МБОУ Дегтевская СОШ  

Методическая тема школы – «Современные подходы к организации образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС». 

Цели методической работы  

1. Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

2. Создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию 

1. Задачи методической работы: 

2. Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных образовательных  

технологий в рамках требований ФГОС. 

3. Обеспечить единство и преемственность между уровнями образования при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организовать исследовательскую работу учителей и учащихся, организовать подготовку  
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5. учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 

6. Продолжить работу по реализации ФГОС. 

7. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; использовать 

инновационные технологии для повышения качества образования. 

8. Развивать и совершенствовать систему поддержки одаренных учащихся. 

9. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

10.  активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового  

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

11. Продумать  организацию взаимопосещения педагогов. 
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III.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы ФГОС СОО 

        Основные направления работы психологической службы определяются общими 

целями школы, которые состоят в нахождении индивидуальных путей личностного 

развития учащихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из этих 

предпосылок, которые являются одновременно и важнейшими условиями повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, психологическая служба МБОУ 

Дегтевская СОШ ставит своей основной целью обеспечение психологической 

поддержки учебно-воспитательного процесса.  

Цель деятельности: создание в общеобразовательном учреждении благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательной деятельности. 

Задачи: 
1. раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и воспитании; 

2. профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

3. профилактика суицидального поведения; 

4. консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей 

и педагогов;  

5. повышение мотивации обучения у учащихся; 

6. создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

7. формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

8. формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

9. организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к экзаменам. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на среднем уровне  общего образования 

1. Психолого-педагогическая диагностика. 

2. Коррекционно – развивающая работа. 

3. Психологическое просвещение и профилактика. 

4. Психологическое консультирование. 

5. Организационно-методическая работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Поддержка участников олимпиад 

 Обеспечение осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие нравственной культуры 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Поддержка одарённых детей 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

просвещение 
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Вид дея-

тельности 
Диагностическая 

 Цель: изучение индивидуальных 

особенностей участников 

педагогического процесса, динамику 

их развития. 

 

Профилактическая  
Цель: повышение 

психологической 

компетентности 

участников педаго-

гического процесса. 

Консультативная     

Цель: помощь участ-

никам педагогическо-

го процесса в реше-

нии возникающих 

проблем. 

Коррекционная   

Цель: коррекция познава-

тельных процессов, эмо-

ционально-волевой сферы, 

личностных и межлич-

ностных отношений. 

Аналитическая 

 для 

учащихся 

1. Психодиагностика учащихся ИДН, 

ВШК, «группы риска»,    учащихся из  

неблагополучных семей. 

2. Анкетирование учащихся основной 

школы «группы риска» с целью 

выявления семей, где практикуется 

жестокое обращение с детьми. 

 3.Психодиагностика адаптации 

учащихся. 

4. Изучение уровня воспитанности 

учащихся. 

 5. Акетирование учащихся основной 

школы по профилактике   ПАФ      

6.Диагностика школьной тревожности 

учащихся. 

7. Изучение интеллектуальных, 

мотивационных, характерологических 

особенностей учащихся . 

1. Профилактика 

девиантного 

поведения учащихся, 

состоящих в «группе 

риска». 

2. Психологическое 

сопровождение 

ФГОС 

3.Индивидуальные 

рациональные 

беседы с учащимися 

по вопросам ЗОЖ, 

поведения. 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся, 

оказавшихся в новых 

социальных условиях: 

новом коллективе. 

2. Индивидуальные 

консультации с уча-

щимися средней 

школы, состоящими 

на учете в ИДН, 

ВШК, «группе риска», 

из неблагополучных 

семей. 

3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

итогам диагностик. 

1. Организация и 

проведение развивающих 

занятий для учащихся 10-

х классов с целью 

успешной адаптации к 

новым условиям. 

2. Коррекция личностных 

особенностей учащихся 

девиантного поведения. 

3. Ведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

для учащихся 

обучающихся на дому. 

 

1. Обработка 

данных 

психологическо

й диагностик. 

2. Подготовка 

материалов к 

консультациям с  

педагогами.    

3. Анализ 

результатов 

мониторинга 

качества 

воспитательной 

работы и уровня 

воспитанности 

учащихся. 

 

 

для 

педагогов 

 1. Методическая по-

мощь классным ру-

ководителям основ-

ной школы по резу-

льтатам проводимых 

диагностик. 

1. Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

вопросам проводимых 

диагностик. 

 

для роди-

телей 

 1.Просветительская 

работа с родителями 

учащихся по вопро-

сам проводимых 

диагностик. 

Групповые 

индивидуальные 

консультации для 

родителей учащихся 

основной школы. 
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III.3.3. Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной 

программы ФГОС СОО 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг МБОУ 

Дегтевская СОШ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

       Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ Дегтевская СОШ  услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

         Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В  расчётный подушевой норматив включены расходы на: 

• оплату труда работников с учётом коэффициентов к заработной плате (в том числе 

компенсационные и стимулирующие выплаты), а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных  

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание  зданий и  

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 В 2020году расходы на выполнение муниципального задания составили  864 326,54 руб. 
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III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы ФГОС СОО 

 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования       

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Приказ Минобрнауки России № 1578 от 31.12. 2015 г. «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413».  

 

В МБОУ Дегтевская СОШ созданы условия: 

• учебные кабинеты: кабинет информатики, кабинет физики, кабинет химии, мобильные 

классы; 

• помещение библиотеки с рабочей зоной, медиатекой; 

• спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• административные  помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№  Требования ФГОС Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Необходимо 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством Необходимо 

 

Оснащение кабинетов, помещений для реализации 

основной образовательной программы 

Компоненты 

оснащения 
 Имеется  в наличии 

1.Компоненты оснащения учебного 

кабинета информатики и ИКТ 

Технические средства обучения 

Портат. комп. мобил. тележка Lenovo– 15шт. 

Музыкальный цент караоке LG – 1шт.  

Проектор мультмед.Epson ЕВ-87 – 1шт. 

Мультим. компьютер в сборе – 6шт.  

Персональный компьютер - 4шт.  

Ноутбук ASUS – 1шт. 

Столик проекционный – 1шт. 

МФУ HP DYF 4180 

Экран настен.потолоч. – 1шт 

Стол компьютерный – 2шт. 

Столы – 19шт.  

Стулья – 24шт 

Учен. доска– 1шт.  

Аппарат диагност. для контроля АРМИС – 1шт. 
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Ноутбук Dell – 1шт.  

Принтер lexmark лазерн. – 1шт. 

Притер lexmark лазерн. – 1шт.   

Принтер HP – 1шт. 

Принтер лазерн. ricoh sp – 1шт. 

Программа комп. Обработки «Прогрессивные 

матрицы» - 1шт. ( 

 Оборудование (мебель):  

Учительский стол 

Тумбочка выкатная 

Шкафы 

2.Компоненты оснащения учебного 

кабинета  физики 

Технические средства обучения 

ТВ ЖК LG – 1шт.  

Ноутбук Toshiba – 1шт. 

ПЭВМ – 1шт. 

Принтер HP Clor Laser  – 1шт. 

Проектор Epson – 1 шт. 

Планшетный регистратор данных – 1шт. 

Беспроводной модуль – 1шт.  

Датчик высокой температуры – 1шт. 

Датчик объема жидкости – 1шт. 

Датчик температуры – 7шт.  

Датчик температуры поверхности – 7шт. 

Датчик атмосферного давления – 7шт. 

Датчик влажности – 1шт.  

Датчик вращения давления – 1шт.  

датчик звука – 7шт. 

Датчик магнитного поля – 7шт.  

Датчик мутности – 1шт. 

Датчик оптической плотности – 1шт. 

датчик освещенности – 7шт.  

Датчик радиоактивности – 1шт. 

Датчик расстояния – 7шт.  

Датчик силы – 7шт.  

Датчик силы – 7шт.  

Датчик содержания CO2 – 1шт.  

Датчик содержания кислорода – 1шт. 

Датчик тока – 7шт. 

Датчик угла поворота – 1шт. 

Датчик ускорения – 1шт.  

Датчик ЭКГ – 1шт.  

Датчик энерг. проводимости – 7шт.  

Датчик фото.элемент. – 1шт.  

Комплект оборуд. для изуч. дин. процессов – 1шт.  

Набор интерактивных инструментов – 1шт 

Светильник ЭПРА – 1шт.  

Система сбора данных – 7шт.  

Метод. пособие по физике – 1шт. 

Метод. пособие по лабор. физике – 1шт.  

Программное обеспеч. по физике – 1шт.  

Программное обеспеч. знаний  физике – 1шт.  

Весы техн.с гирями – 1шт.  

Весы учебные с гирями – 16шт.  

Насос вакуумный – 1шт.) 
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Насос вакуумный ручной – 1шт. 

Амперметр лабораторный – 16шт. 

Барометр – 1шт.  

Ведерко Архимеда – 1шт.  

Вольтметр лабораторный – 15шт. 

Выключатель однополосный лабор. – 15шт.  

Груз лабораторный – 1кг.– 1шт. 

Динамометр двунаправленный – 1шт.   

Динамометр димонет. – 1шт.   

Динамометр лабораторный – 15шт.  

Дифракционная решетка – 15шт.  

Источник света с линейкой – 5шт.  

Калориметр со спирально-резистр. – 15шт.  

Камертоны по рез.ящ. – 1шт. 

Катушка др. – 1шт.  

Катушка моток лабор. – 16шт.  

 Комплект блоков демонстр. – 1шт. 

Комплект блоков лабор. – 15шт.  

Комплект электродинамики  – 15шт.  

Комплект соед. проводов – 1шт. 

Комплект соед. проводов – 15шт.  

Комплект сп.труб. – 1шт.  

Комплект раздат. Таблиц физика – 15шт.  

Комплект тележек легкоподвижных – 1шт.  

Конструктор Электроника – 5шт.  

Стол компьютерный – 1шт. 

Шкаф комбинированный – 1шт.  

Шкаф – 6шт. 

Стулья – 5шт. 

Столы – 3шт.  

Столы – 14шт.  

Стулья – 22шт.  

Учен. доска – 1шт. 

Шкаф – 2шт.  

Высоковольтный источник – 1шт.  

Трансформатор универсальный – 1шт. 

Амперметр цифровой демонстр. – 1шт.  

Вольметр цифровой демонстр. – 1шт. 

Генератор звуковой – 1шт. 

Датчик (температура, магн. поле) – 1шт.  

Ком. дисков – 7-9кл – 1шт.  

Открытая физика – 1шт.  

Комплект электросбережения – 1шт.  

Конденсатор перемен емкости – 1шт. 

Машина волновая – 1шт.  

Метроном многофункц. – 1шт. 

Набор демонстр. Волновая оптика – 1шт.  

Набор демонстр. Геометрическая оптика - 1шт.  

Набор демонстр. Определение пост.план. - 1шт.  

Набор демонстр. Тепловые явления - 1шт.  

Набор по статистике с магн. держателем – 1шт.  

Набор Электродинамика демонст. – 1шт. Прибор 

для демонстр. законов Динамика – 1шт.  

Прибор для изучения вращающ. движения – 1шт. 
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Прибор для изучения тока в вакууме – 1шт.   

Лабораторный комп.по оптике – 15шт. 

Магнит.образный демоснтр. – 

103. Магнит. образный лаборат. – 15шт.  

Магнит. полосовой демонстр. – 1шт 

 Магнит. полосовой лаборат. – 15шт.  

Манометр жидкий  открытый демонстр. – 1шт. 

Маятник Максвелла – 1шт. 

Маятник электрост. – 2шт.  

Микр.учен. 3D объектив. – 1шт. 

Миллиамперметр лаборат. – 15шт.  

Модель молекул.строение магнита – 1шт.  

Модель элект.звонка – 1шт. 

 Модель эн.двигат.разб.лаборат. – 15шт.  

Набор для демонстр. эл.полей – 1шт.  

Набор для лабор.работ по электроболизу – 15шт.  

 Набор капилляров – 1шт.  

 Набор кристаллизации – 15шт.  

Таблица по физике – 1шт.  

Veca квадрат – 1шт.  

Набор газовые законы – 15шт.  

 Набор палочек по эл. - 1шт.  

Набор по дифракц. – 1шт.  

Набор по передаче энергии – 1шт.  

Набор по электролизу демонмстр. – 1шт.  

Набор пружин с разм. – 15шт.  

Радиоприемник – 15шт.   

Набор резисторов – 1шт.  

Набор тел.ровного объема – 1шт.  

Набор тел.ровной массы – 1шт.  

Переключатель двухполос. дел.– 1шт.  

Переключатель однополос. дел. – 1шт.  

Пистолем баллистический – 1шт.   

Прибор для демонстр. атмосферн.давления – 15шт.  

Прибор для демонстр. давления жидкости – 1шт.  

Прибор для демонстр закона сохр. импульса – 1шт.  

Прибор для демонстр. мех. колебаний – 1шт.  

Прибор для демонстр. правил ленца – 1шт.  

Прибор для демонстр. для изучения газовых законов 

– 1шт. Призма наклон.с отвесом – 1шт. 

Распредел. орган. на катионы – 1шт.  

Реостат – 17шт.  

Маятник Максвелла – 1шт.   

Рычаг линейка – 15шт.  

Сосуд для воды с прямоугол.стел. – 1шт.  

Сосуды сообщающиеся – 1шт.  

Электроскоп двухтрубный – 1шт.  

Стакан обливной  - 16шт.  

Стрелки магнетические на штативах – 16шт.  

Сул.электр. – 1шт.  

Термометр дем.– 1шт.  

Термометр лабораторный – 15шт.  

Фонарь для демонстр. – 1шт.  

Цилиндр измерит. –Цилиндры свинцовые со 
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стругом – 1шт.) 

Шар для взвешивания воздуха – 1шт.  

Шар Паскаля – 1шт 

Шар с кольцом – 1шт. 

Штатив демонстр. – 1шт.  

Штатив для фронтальных работ – 15шт 

Штатив изолирующий – 1шт. 

Электромагнит разборн. лабор. – 15шт. 

Приставка осциллограф – 1шт.   

Тарелка вакуумная со звонком – 1шт 

Экран – 1шт.  

Таблицы «Рельеф по астрономии» - 1шт.  

3. Компоненты оснащения учебного 

кабинета химии. 

Проектор Epson – 1 шт. 

ТВ ЖК LG – 1шт. 

Компьютер – 1шт. 

Принтер Canon – 1шт. 

Проектор Epson – 1шт. 

Беспроводной микроскоп – 8шт.   

Датчик дыхания – 1шт. 

Датчик чистоты сердечных сокращений – 7шт.  

Светильник ЭПРА – 1шт. 

Столик проекционный – 1шт. 

Метод. пособие по биологии – 1шт.  

Метод. пособие по химии – 1шт. 

Метод. указание  по биологии – 1шт. 

Метод. указание  по химии– 1шт. 

Программное обеспечение по биологии– 1шт. 

Программное обеспечение по химии – 1шт. 

Программное обеспечение по биологии – 1шт. 

Программное обеспечение по химии– 1шт.  

Учен. доска 1-элем. – 1шт. 

Столы – 16шт.  

Стулья – 25шт.  

Шкаф – 1шт 

Экран настен.потол. – 1шт. 

DVD-плеер BBK – 1шт. 

Графический планшет Cenivs – 1щт. 

Игра со спец. фигурами – 1шт. 

Летнее и осеннее измерение – 1шт. 

Летнее измерение в природе – 1шт.  

Рельеф по зоологии – 1шт. 

Строение челов. тела – 1шт. 

Рельефные таблицы по биологии – 14шт.  

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала. 

Гантель – 10 кг – 2шт. 

Мат гимнастический – 6шт.  

Мяч гандбольный – 4шт.  

Ракетка для настольного тенниса – 10шт.  

Сетка волейбольная – 2шт.  

Сетка гандбольная – 1шт 

Сетка для настольного тенниса  - 9шт.  

Сетка футбольная – 1шт. 

Баскетбольные щиты – 2шт.  

Гантель разборная  - 4 кг. – 10шт. 

Гантель разборная  - 2кг. – 10шт 
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Гантель разборная  - 5кг. – 10шт. 

 Граната – 0,5 – 7шт. 

Граната – 0,7 – 6шт. 

Гриф штанги - 7,0кг.- 1шт. – 

Диски обреза – 10кг. – 2шт. 

Диски обреза – 15кг. – 2шт. 

Диски обреза – 2,5 кг. – 2шт. 

Диски обреза – 20 кг. – 2шт. 

Диски обреза –5кг. – 2шт.  

Канат – 5м. – 1шт. 

Канат – 6м. – 1шт. 

Канат – 10м. – 1шт. 

Коврик для упражнений – 13шт. 

Мат гимнастический – 16шт 

Метрическая рулетка – 10м. – 2шт.  

Мяч баскетбольный – 34шт.  

Мяч волейбольный – 64шт. 

Мяч для упражнений - 2 кг. – 10шт. 

Мяч для упражнений – 3кг. – 10шт.  -  

Мяч футбольный – 52шт. 

Мячик для тенниса – 600шт. 

Палка гимнастическая – 13шт. 

Ракетка для бадминтона – 33 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 32шт.  

Сетка волейбольная с трасом – 6шт. 

Сетка футбольная – 2шт.  

Скакалка со счетчиком – 16шт. 

Скакалка гимнастическая – 10 шт.  

Эспандер – 1шт. (ЮШ 002071) 

Штанга н/разборная – 30кг. – 1шт. 

Бревно гимнастическое – 2шт.  

Брусья гимнастические – 1шт. 

Козел гимнастический – 2шт.  

Конь гимнастический – 2шт.  

Мостик гимнастический – 2шт.  

Перекладина – 2шт.  

Стойка для прыжков – 2шт.  

Шведская стенка – 1шт. 

Набор воланов – 26шт 

Ракетка для тенниса – 10шт.) 

Скамейка – 8шт.   

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы ФГОС СОО 

Информационная образовательная среда 

Информационная среда школы создаёт условия для широкого и системного использования  

компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности 

урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях образования, 

в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. Кабинет информатики 

оснащен 10 компьютерами для учащихся, используемых в учебной и управленческой 

деятельности школы, они включены в единую ЛВС, все они имеют выход в интернет. 

Кабинет оборудован рабочим местом учителя, включающим компьютер с программным 

обеспечением, видеопроектором. Имеется 3 мобильны[ компьютерных классa.  
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС СОО 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

II Программные инструменты имеется частично ежегодное пополнение 

по мере возможности 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде. 

имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

V Компоненты на бумажных 

носителях. 

имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

VI Компоненты на CD и DVD: имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

 

Технические средства:  

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети;  

Программные инструменты:  

операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; редактор подготовки презентаций; редактор 

звука; ГИС; редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные  

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП ФГОС СОО 

№ предмет Название ЦОР 

1 Русский язык Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс. 

Фраза (электронный тренажер по орфографии). 

2 Литература А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий. Мультимедиа 

энциклопедия. 

3. Английский 

язык 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! 

 

4. Математика  Математика. 5-11 классы. 

Репетитор. Математика. 

Электронный учебник - справочник. Алгебра. 7-11 класс. 

Живая физика + Живая геометрия. Виртуальная лаборатория. 

Электронное с.у.н. «Вычислительная математика и 

программирование».  

Интерактивная математика 5-9 классы. 
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5 Информатика  Электронное с.у.н. «Вычислительная математика и 

программирование».  

Практический курс. INTERNET EXPLORED  

Электронное с.у.н. «Вычислительная математика и 

программирование».  

Практические курсы по информационным технологиям. 
WINDOWS ХР. 

6 История  Атлас древнего мира. 

Всеобщая история. 5 класс. 

Всеобщая история 6 класс. 

 Всеобщая история 7 класс. 

Всеобщая история 8 класс. 

Хронограф. Школа. 

История. 5класс. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

История России XX век. 1900- 1940. 

От Кремля до Рейхстага. 

Энциклопедия истории России. 862-1917. 

История России XX век. 1941-2000 

Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

 Обществознание  Основы правовых знаний. 8-9 классы (однопользовательская 

версия). 

Электронное средство учебного назначения «Экономика и право». 

Обществознание. 

 География  Библиотека наглядных электронных пособий «География 6-

10 классы, Библиотека н.э.п. «Экономическая и социальная 

география». 

Начальный курс географии. 6 класс. 

География. Наш дом - Земля. Материки. Океаны. Народы. Страны. 

7класс 

География России. Природа и население. 8класс. 

 Физика  и 

астрономия 

Живая физика + Живая геометрия. Виртуальная лаборатория. 

Интерактивная энциклопедия науки и техники. От плуга до лазера. 

Библиотека наглядных электронных пособий «Астрономия 9-11 

классы». 

Библиотека наглядных электронных пособий «Физика 7-11 

классы. 

Открытая физика + электронный справочник. 

 Химия  Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. 

Химия для всех XXI: Решение задач. Самоучитель. 

Химия. 8 класс.  

Библиотека наглядных электронных пособий «Химия 8-11 классы». 

 Органическая химия. 10-11 класс. 

Химия общая и неорганическая 10-11 класс. 

 Биология Библиотека наглядных электронных пособий «Биология 6-9 

классы». 

Биология. Анатомия и физиология человека. 9класс. 

 Электронное средство учебного назначения «Экология». 

Биология. 6-11 классы 

Репетитор. Биология. Весь школьный курс. 

 ОБЖ Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 класс». 

 МХК Электронное средство учебного назначения «История 

искусства».   

 Библиотека э.н.п. «Мировая художественная культура 10-11 



283 

 

классы».  

Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства. 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная 

энциклопедия. 

Энциклопедия классической музыки. 

Шедевры русской живописи.. 33 интерактивных видео урока. 

  Сдаем ЕГЭ. 

 

 

 Информационно-техническое  обеспечение и  оснащение  образовательного  процесса. 

 

Наименование Количество 

Мобильный компьютерный класс  3 

Ноутбуки 62 

Компьютеры 49 

МФУ 12 

Принтер 10 

Факс 2 

Телевизоры 5 

Видеокамеры 1 

Интерактивная доска 5 

Музыкальный центр 1 

Комплект колонок 8 

Комплект наушников 10 

Проекторы 14 

Фотоаппарат 2 

Экран 9 

Комплект сетевого оборудования 1 

Модем 1 

Интерактивная система (комплекс средств) 7 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБОУ Дегтевская СОШ на 2021– 2022 учебный год 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 

перечню дисциплин (модулей) программы. Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по 

всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.  Фонд дополнительной литературы  включает 

справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана. 

Класс Образовательная 

область 

Учебные 

программы 

Учебники  Методические пособия 

для учителя 

Мониторинговый 

инструментарий 

10 Русский язык Русский язык. 

Программы 

общеобразовательны

х организаций./ 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова - 

М.: Просвещение, 

2016 

 

 Русский язык. 10 - 11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень. / 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

А.Г.Нарушевич и др. - 

М.: Просвещение, 2019 

 

Поурочные разработки 

по русскому языку. 10 

класс. / И.В.Золотарёва, 

Л.П.Дмитриева. – М.: 

ВАКО, 2016 

Изучение выразительных 

возможностей русского 

языка: повторительно-

обобщающие уроки в 10-

11 классах/ Т.А. 

Кушевич  – М.: Чистые 

пруды, 2016. 

 

 Русский язык. 10 – 11 

классы. 52 диагностических 

варианта / Н.М.Девятова, 

Е.Ю. Геймбух. – М.: Нацио-

нальное образование, 2017 

Учимся писать сочинение. 

10-11 классы. ФГОС/ 

Т.А.Чернова. – М.: 2018 

Русский язык. Тесты для 

промежуточного контроля. 

Комплексный анализ 

текста.10- 11 класс./ 

Н.А.Сенина, 

Г.В.Вишневская. - Ростов 

н/Д. : Легион, 2015 

Контрольно-измерительные 

материалы по русскому 

языку для 10 класса./ 

Н.В.Егорова. - М.: ВАКО, 

2018 

Единый государственный 

экзамен. Русский язык. 

Универсальные материалы 

для подготовки учащихся/ 

ФИПИ; авторы - 

составители: В.И. Капинос, 

И.П. Цыбулько – М.: 

Интеллект-Центр, 2016 



285 

 

10 Литература Программа для 

общеобразовательны

х учреждений по 

литературе 10-

11класс под 

редакцией 

И.Н.Сухих, 

Издательский центр 

«Академия»,  

Москва, 2017 

 

Русский язык и 

литература: Литература 

(базовый уровень): 

учебник для 10 класса: 

среднее общее 

образование: в 2 ч./ 

И.Н.Сухих. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018  

 

Литература. 10 класс (ба-

зовый уровень): книга 

для учителя: методичес-

кое пособие: среднее 

(полное) общее 

образование / С.П.Бело-

курова, И.Н.Сухих; под 

ред. И.Н.Сухих. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Литература: 10 класс: 

Поурочные разработки / 

Н.В. Беляева, А.Е. 

Иллюминарская - М.: 

Просвещение, 2016 

Литература. 10 класс. 

Планы – конспекты для 

105 уроков. Учебно-

методическое пособие. / 

Г.Е.Фефилова.- М.: 

Издательство АСТ, 2016 

Анализ произведений 

русской литературы XIX 

века: 10 класс /Е.В.Ива-

нова – М.: Экзамен,2015 

Литература. 10 класс 

(базовый уровень): 

практикум: среднее (пол-

ное) общее образование./ 

С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

 

10 Алгебра Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Математика 10-11 

классы. Составитель  

Т.А.Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 

2014 

«Алгебра» 

Ю.М. Колягин 

Учебник: 10 класс  

«Просвещение» 2019 

Учебник: Алгебра и 

начала математического 

анализа, 10  класс: учеб. 

Для общеобразователь-

ных Учреждений /Ю.М. 

Колягин [и др.], - М.: 

Просвещение, 2019г. 

 2. Контрольно-измери-

тельные материалы. 

Алгебра и начала 

Алгебра и начала 

математического анализа, 

10  класс: учеб. Для 

общеобразовательных 

Учреждений /Ю.М. 

Колягин [и др.], - М.: 

Просвещение, 2019г 
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анализа: 10 класс / сост. 

А.Н. Рурукин. – М.: 

ВАКО, 2011 

4. Контрольно-измери-

тельные материалы. 

Алгебра и начала анали-

за: 10 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 

2011 

10 Биология Адаптированная  

УМК Д.К. Беляев. 

«Биология» 

Д.К. Беляев, Г.М. 

Дымищ 

Учебник: 10 класс  

«Просвещение» 2019 

Общая методика препо-

давания биологии. 

Верзилин Н.М Москва 

«Просвещение» 

Биология подготовка к 

ЕГЭ А.А.Кириленко, 

Сборник задач по гене-

тике А.А.Кириленко, 

Молекулярная генетика 

А.А. Кириленко Легион 

Ростов-на-Дону 2017г, 

Биология для 

поступающих в ВУЗЫ 

Москва «Оникс» 

Тесты по общей биологии. 

Издательство  «Лицей» 

ЕГЭ -2020 Биология 

тренировочные тесты2020г 

10 Химия Адаптированная  

УМК О.С Габриелян 

«Химия »  

О.С.Габриелян 

Учебник: 10 класс 

«Просвещение» 2019 

Поурочные планы по 

учебнику О.С.Габриеля-

на 10кл. В.В.Денисова. 

Издательство «Учитель» 

Волгоград 

Журнал «Химия в школе 

Методика решения задач 

по химии. Г.П.Абкин 

Издательство 

«Просвещение» Москва  

 

Химия тесты 10кл Р.П. Су-

ровцева. Издательство 

«Дрофа» Москва 

Дидактический материал по 

химии А.М, Радецкий. 

Издательство «Просвеще-

ние» Москва 

Самостоятельные работы 

по органической химии 

А.М.Радецкий. «Центрхим-

пресс» Москва 

Интернет ресурсы 
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10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений 10-11 

класс. Под 

руководством С.В. 

Ким « Винтана-

Граф» 2019г. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

С.В. Ким  

Учебник: 10-11 классы 

« Вентана-Граф» 2019  

Гражданская защита: 

энцикл. словарь / [Ю. Л. 

Воробьев и др.; под общ. 

ред. С. К. Шойгу]. — М., 

2014г. 

Защита населения и тер-

риторий в чрезвычайных 

ситуациях / под общ. 

ред. М. И. Фалеева. — 

Калуга, 2014г. 

Катастрофы и человек. 

под ред. Ю. Л. 

Воробьева. — М., 2014г. 

 

10 Физика  Программа  «Физика 

и астрономия» Ю.И. 

Дик  

В.А. Коровин  

Издательство 

«Дрофа» Москва 

2016г 

«Физика» 

Г.Я. Мякишев 

Учебник: 10 класс 

«Просвещение» 2016 

задачник Рымкевич А. П. 

Сборник задач по физике 

для 8-10 классов средней 

школы. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014  

Методическая литерату-

ра: Журнал «Физика в 

школе» 

Кабардин О. Ф. Физика: 

Справ. Материалы: 

Учеб. Пособие для 

учащихся.- 3-е издю – 

М.: Просвещение, 2015. 

– 367 с. 

 

-А.П. Рымкевич. Сборник 

задач по физике. 10-11 

класс. – М.: Дрофа 

-Г.Н.Степанова. Сборник 

задач по физике. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 

2013. 

-М.Ю.Демидова. Темати-

ческие тренировочные 

варианты. Физика. 9-11 

классы. – М.: Национальное 

образование, 2011.  

-А.Н.Москалев. Готовимся 

к единому государствен-

ному экзамену. Физика. – 

М.: Дрофа, 2015. 

-Н.И.Зорин. Тесты по физи-

ке. 11 класс. – М.: 2010.  

-В.И.Николаев, А.М.Шипи-

лин. Тематические 

тестовые задания. Физика. 

ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2011. 
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10 Физическая 

культура 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений под 

редакцией В. И. Лях. 

2014г. 

«Физическая культура» 

В.И. Лях 

 Учебник: 10-11 классы 

«Просвещение» 2019 

Справочник учителя 

физической культуры. 

Автор П.А. Киселев. 

Волгоград издательство 

«Учитель» 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов. 

Москва «Просвещение» 

2014 года 

Оценка качества 

подготовки выпускников 

основной школы. 

Москва «Дрофа» 2014 г. 

Методика физического 

воспитания учащихся 10 

– 11 классов. В.И. Лях. 

Москва «Просвещение» 

2014год. 

Спортивные нормативы по 

физической культуре. 

Москва « Просвещение» 

2014г 

10 Иностранный язык 

(английский) 

 

Авторская програм-

ма Биболетова, М. З. 

Английский язык : 

базовый уровень : 

10—11 классы : 

рабочая программа / 

М. З. Биболетова. — 

М. : Дрофа, 2017. 

«Английский язык» 

М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис 

Учебник: 10 класс 

«Дрофа» 2019 

Английский язык : 10 класс 

: книга для учителя. 

Авторы: М. З. Биболетова, 

Е. Е.Бабушис, 

Н. Д. Снежко; 

М. : Дрофа, 2017  

 

Английский язык:10 класс 

Рабочая тетрадь№2 

М.З.Биболетова,Е.Е.Бабушис,

М.:Дрофа,2019 

10 История  Авторская 

программа по 

Истории России к 

предметной линии 

учебников Н. М. Ар-

сентьева, А. А. Да-

нилова и др. под ред. 

А. В. Торкунова в 

«История России» 

М.М. Горинов, А.А. 

Данилов 

Учебник: 10 класс 1-2-3 

часть 

«Просвещение»  2019 

 

«История России и 

В.Н. Загладин  С.И. 

Козленко  

«Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников Загладин Н.В. 

«Всемирная история. 

История России и мира с 

В.В. Саяпин «История 

России» тематические 

тесты. Ростов-на-Дону 

«Легион» 2014г. 

Е.А. Говуркова ЕГЭ 2014. 

История.Типовые тестовые 

задания 

М. «Экзамен» 2014 г. 
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основной школе (6—

9 классы), -М:. «Про-

свещение» 2016 год., 

авторская програм-

ма: «Новейшая 

история 9кл.» под 

редакциейСороко-

Цюпа А. О. Москва 

«Просвещение» 

2014г 

мира с древнейших 

времен и до конца XIX 

века» 

В.Н. Загладин 

Учебник: 10 класс 

«Русское слово»  2013 

древнейших времен до 

наших дней» М. 

«Русское слово»  

ЕГЭ 2014 история. Сборник 

заданий, М. 

«Просвещение» 2014 г. 

10 География УМК Сиротин И.В. «География» В.П. Ма-

ксковский. Учебник: 

10-11 классы 

«Просвещение» 2019 

Поурочные разработки по 

географии Е.А. Жижина 

издательство «ВАКО» 

Москва 

Атлас, контурная карта, 

рабочая тетрадь по 

географии 10 класс 

10 Обществознание Л.Н.Боголюбов 

Н.И.ГородецкаяЛ.Ф.

Иванова 

Программы основ-

ного общего образо-

вания по обществоз-

нанию.  М:Просве-

щение». 2014г 

«Обществознание» 

Л.Н. Боголюбов 

Учебник: 10 класс 

«Просвещение»  2018, 

2019 

« Универсальные 

поурочные разработки 

по обществознанию», 

М. «ВАКО» 2014г 

П.А.Баранов 

«Обществознание. 

Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ» М.  

«АСТ. Астрель»2018г 

О.А.Чернышева, Р.В.Пазин, 

П.А.Ушаков 

«Обществознание. 

Тематические тесты. Для 

подготовки ЕГЭ» Ростов-

на-Дону «Легион» 2019 

10 Геометрия Программа общеоб-

разовательных учре-

ждений. Геометрия 

10-11 классы. 

Составитель Т.А.Бу-

рмистрова. М.: 

Просвещение, 2014 

«Геометрия» Л.С.Атан-

асян. Учебник: 10-11 

классы «Просвещение»  

2018, 2019 

Саакян, С.М. Изучение 

геометрии в 10 -11 кл. 

[Текст]: методические 

рекомендации к учебни-

ку / С.М. Саакян, В.Ф. 

Бутузов.Электронный 

учебник №7: «Уроки 

геометрии Кирилла и 

Мефодия  11» Элек-

тронный учебник №10: 

«Открытая математика - 

стереометрия  

Атанасян, Л.С. Геометрия: 

учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений. 2019 
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10 Информатика Программы по инфо-

рматике и ИКТ 2-11 

классы с учетом 

авторской програм-

мы Л.Л. Босова М.: 

БИНОМ 2019 

«Информатика и ИКТ»  

Л.Л. Босова 

Учебник: 10 класс 

«Бином» 2019 

Босова Л.Л. «Авторская 

мастерская», 

«Методическое пособие» 

 

10 Родной язык Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«Родной язык 

(русский)» для 10-11 

классов/ Под общ. 

редакцией М.В. 

Бабкиной. – Курск: 

ООО «Учитель», 2019 

Русский язык и 

литература: Русский 

язык. Углублённый 

уровень. 10 – 11 кл.: 

учебник / 

В.В.Бабайцева. – М.: 

Дрофа, 2017 

 

 Изучение 

выразительных 

возможностей русского 

языка: повторительно-

обобщающие уроки в 10-

11 классах/ Т.А. 

Кушевич  – М.: Чистые 

пруды, 2016. 
 

Русский язык. Тесты для 

промежуточного контроля. 

Комплексный анализ тек-

ста.10- 11 класс./ Н.А.Сени-

на, Г.В.Вишневская. - 

Ростов н/Д. : Легион, 2015 

Контрольно-измерительные 

материалы по русскому 

языку для 10 класса. 

Н.В.Егорова. - М.: 2018 

10 Родная литература 

(русская) 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«Родная литература 

(русская)» для 10-11 

классов/ Под общ. 

редакцией М.В. 

Бабкиной. – Курск: 

ООО «Учитель», 

2019. 

Хрестоматия по 

литературе для 10 – 11 

классов. – Ростов н/Д.: 

ЗАО «Книга», 2005 

 Литература Дона. 

Хрестоматия для чтения в 

10 – 11 классах. – Ростов 

н/Д: ЗАО «Книга», 2005 

 

 Литература: 10 класс: 

Поурочные разработки / 

Н.В. Беляева, А.Е. 

Иллюминарская - М.: 

Просвещение, 2016 
Литература. 10 класс. 

Планы – конспекты для 105 

уроков. Учебно-

методическое пособие. / 

Г.Е.Фефилова.- М.: 

Издательство АСТ, 2016 

Анализ произведений русской 

литературы XIX века: 10 класс 

/Е.В.Иванова – М.: 

Экзамен,2015 

 

10 Индивидуальный 

проект 

Примерная програм-

ма предмета «Инди-

видуальный проект» 

для образовательных 

организаций, реали-

зующих программы 

среднего общего 

образования / Д.А. 

Логинов. – Саратов: 

«Индивидуальный 

проэкт» 10-11 

класс,Просвещение,Моск

ва 2021г 

М.В.Половкова,А.В.Носо

в 
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ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2018 

11 Русский язык Программы для  

общеобразовательны

х учреждений по 

русскому языку для 

10-11 классов. 

Авторы: Л.М. 

Рыбченкова,                          

А.И. Власенков и др. 

М.: Просвещение, 

2016. 

«Русский язык» 

 Л.М. Рыбченкова 

Учебник: 10-11 классы  

 «Просвещение» 2019  

1.Власенков А.И., Рыб-

ченкова Л.М. Методи-

ческие рекомендации к 

учебному пособию «Рус-

ский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просве-

щение, 2015. 

Власенков А.И., Рыбчен-

кова Л.М. Дидактичес-

кие материалы к 

учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просве-

щение, 2014.  

.Поурочные планы по 

учебнику А.И. Власен-

кова, Л.М. Рыбченковой. 

Русский язык 11класс. -

Волгоград: 

«Учитель»,2014. 

1.Сенина Н.А. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ - 

2022: учебно-методическое 

пособие. - Ростов 

н/Д:Легион, 2021. 

2.Сенина Н.А. Русский 

язык.Тематические тесты. - 

Ростов н/Д: Легион, 2020г. 

(материал по грамматике, 

орфографии, синтаксису и 

пунктуации) 

2. Единый государственный 

экзамен. Русский язык. 

Универсальные материалы 

для подготовки учащихся/ 

ФИПИ авторы составители: 

В.И. Капинос, 

И.П.Цыбулько– 

М.:Интеллект-Центр, 2018 

 

11 Литература Литература. 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений по 

литературе  10-

11класс/ под 

редакцией  

И.Н.Сухих. 

Издательский центр 

«Академия»,  

Москва, 2018 

«Русский язык и 

литература» 

И.Н. Сухих 

Учебник: 11 класс 1-2 

часть 

«Академия» 2019 

1. Литература в таблицах 

и схемах/ М.Мещерякова 

.-М.: Айрис-пресс 

2. Поурочные разработки 

по русской литературе/ 

И.В.Золотарева, Т,И,Ми-

хайлова М.: Вако, 2015 

3. Литература.11 класс: 

поурочные планы/авт.-

сост.Н.Е.Щетинкина.-

Волгоград: Учитель,2016 

1. Контрольные и 

проверочные работы по 

литературе. 5-11 класс.- М.; 

Дрофа, 2014 

2. Тесты, вопросы и задания 

по литературе 10-11 

классы.- М.: Дрофа, 2015  
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11 Алгебра Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Математика 10-11 

классы. Составитель  

Т.А.Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 

2014 

«Алгебра» 

Ю.М.Колягин,Учебник:

11 класс  

«Просвещение» 2014 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Алгебра и начала мате-

матического анализа. 10-

11 классы. /Сост. Т.А.Бу-

рмистрова – М.: «Про-

свещение», 2014 г. 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Математика. /Т.А.Бурми-

строва- М.: «Просвеще-

ние». 

Алгебра и начала ана-

лиза: учеб.для 10 – 11  

кл. /Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, и др.; - 

12-е изд.. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

Контрольные и проверо-

чные работы по алгебре 

10 – 11 кл.: метод. 

пособие / Л.И.Звавич, 

Л.Я.Шляпочник. –М.: 

«Дрофа», 2014.  

Дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 

класса общеобразова-

тельных учреждений/ 

М.И. Шабунин, М.В.Тка-

чёва, Н.Е. Фёдорова, 

Р.Г.Газарян. – 2-е изд. – 

М.: «Просвещение», 

2014. 

Сборник тренировочных 
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тестовых заданий по ма-

тематике для подготовки 

к итоговой аттестации, в 

том числе и по материа-

лам ЕГЭ, для учащихся 

11-х классов: методичес-

кое пособие / авт.-сост. 

Л.С.Яковлева. – Самара: 

ООО «Офорт», 2014. 

11 Биология Адаптированная  

УМК В.В. Пасечник. 

«Биология. 11 класс 

Д.К.Беляев, 

Г.М.Дымшиц 

Учебник:11 классы  

Москва,Просвещение 

Общая методика препо-

давания биологии. 

Верзилин Н.М Мрскова 

«Просвещение» 

Биология подготовка к 

ЕГЭ А.А.Кириленко, 

Сборник задач по 

генетике А.А.Кириленко, 

Молекулярная генетика 

А.А. КириленкоЛегион 

Ростов-на-Дон 2017 г, 

Биология для 

поступающих в ВУЗЫ 

Москва «Оникс» 

ЕГЭ -2020 Биология 

тренировочные тесты2018г  

Подготовка к 

всероссийским 

проверочным работам, 

интернет ресурсы. ЕГЭ и 

ОГЭ -2019 Биология 

тренировочные тесты 

раздел «Человек и его 

здоровье»2018г 

11 Химия Адаптированная  

УМК О.С Габриелян 

«Химия »  

О.С.Габриелян 

Учебник: 11 класс 

«Просвещение» 2019 

Я иду на урок химии. 

Издательство «Первое 

сентября» Москва. 

Издательство «Экзамен 

Поурочные разработкипо 

химии к учебнику 

О.С.Габриеляна 11кл. 

Н.П. Трегубова. 

Издательство «ВАКО» 

Москва 

ЕГЭ -2018 Химия трени-

ровочные тесты 2017г 

Тесты по химии 

 В.Н. Доронькин 

Издательство «МарТ» 

Ростов-на-Дону. 

Тесты ЕГЭ. 

ИздательствоДрофа» 

Москва 

Интернет ресурсы  

ЕГЭ -2020химия 

тренировочные тесты2017г  
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залания высокого уровня 

сложности  

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений 10-11 

класс. Под 

руководством  А Т 

Смирнов« 

Просвещение» 2013. 

Москва. 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

А.Т. Смирнов 

Учебник: 11 класс 

« Просвещение» 2013  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник/ [А. Т. Смир-

нов, Б. О. Хренников, Р. 

А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; 

под общ. ред. А. Т. 

Смирнова]. — М., 2014.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.- 

Правила дорожного 

движения для детей/ авт. 

– сост. В. Надеждина.-

Москва  2013. 

Пожарная безопасность в 

школе: методическое 

пособие/Л.Ю. Скрипник. 

3-е изд. М,: Айрис – 

Пресс,2013. 

Противодействие тер-

роризму: учеб.-метод, 

пособие / под общ. ред. 

Ю. С. Паткевича. — 

Ижевск, 2013. 

 

11 Физика  Программа  «Физика 

и астрономия» Ю.И. 

Дик  

В.А. Коровин  

Издательство 

«Дрофа» Москва 

2016г 

«Физика» 

Г.Я. Мякишев 

Учебник: 11 класс 

«Просвещение» 2016 

Задачник Рымкевич А. 

П. Сборник задач по 

физике для 8-10 классов 

средней школы. – 12-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2014  

Методическая литерату-

ра:Журнал «Физика в 

школе» 

Кабардин О. Ф. Физика: 

Марон А.Е, Марон Е.А. 

контрольные  тесты по 

физике   

Издательство     

 « Просвещение» .Москва 

2014г 
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Справ. Материалы: 

Учеб. Пособие для 

учащихся.- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014.  

11 Физическая 

культура 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений под 

редакцией В. И. Лях. 

2014г. 

«Физическая культура» 

В.И. Лях 

 Учебник: 10-11 классы 

«Просвещение» 2019 

Справочник учителя 

физической культуры. 

Автор П.А. Киселев. 

Волгоград издательство 

«Учитель» 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов. 

Москва «Просвещение» 

2014г. 

Оценка качества подго-

товки выпускников сред-

ней (полной) школы. 

Москва «Дрофа» 2014 г. 

Методика физического 

воспитания учащихся 14 

– 11 классов. В.И. Лях. 

Москва «Просвещение» 

2014 год. 

Спортивные нормативы по 

физической культуре. 

Москва « Просвещение» 

2014г 

11 Иностранный язык 

(английский) 

 

Авторская програм-

ма Биболетова, М. З. 

Английский язык : 

базовый уровень : 

10—11 классы : 

рабочая программа / 

М. З. Биболетова. — 

М. : Дрофа, 2017.  

«Английский язык» 

М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис 

Учебник: 11 класс 

«Дрофа» 2019 

Английский язык: 11 класс: 

книга для учителя. Авторы: 

М. З. Биболетова, Е. 

Е.Бабушис, Н. Д. Снежко; 

М. : Дрофа, 2017  

 

 Английский язык: 11 класс : 

рабочая тетрадь№2 Авторы: 

М. З. Биболетова, Е. Е. 

Бабушис, М: 2018 

 

11 История  Примерные програм-

мы основного обще-

го образования по 

истории; М. «Рус-

«История России в XX 

– начале XXI века» 

В.Н. Загландин 

Учебник: 11 класс  

В.Н. Загладин  С.И. 

Козленко  «Методичес-

кие рекомендации по 

использованию 

В.В. Саяпин «История 

России» тематические 

тесты. Ростов-на-Дону 

«Легион» 2018г. 
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ское слово» 2014г.  

Авторские програм-

мы Н. В. Загладина, 

С. И. Козленко, Х. Т. 

Загладина История. 

История России и 

мира 10 – 11 классы 

Программа курса и 

тематическое плани-

рование. Москва 

«Русское слово» 

2007 

«Русское слово»  2013 

 

«Всеобщая история 

конец XIX – начале 

XXI века» 

В.Н. Загладин 

Учебник: 11 класс 

«Русское слово» 2013, 

2018   

учебников  

Загладин Н.В. 

«Всемирная история. Ис-

тория России и мира с 

древнейших времен до 

наших дней» М. 

«Русское слово» 2014 г 

 Загладин,Н.В., 

Ермакова И.А.: 

Всемирная история: ХХ 

век. 11класс: Материалы 

для учителя  М. «Русское 

слово» 2007 г 

Е.А. Говуркова ЕГЭ 2019. 

История.Типовые тестовые 

задания 

М. «Экзамен» 2018 г. 

 

11 География УМК Сиротин И.В. «География»  

В.П. Максковский 

Учебник: 10-11 классы 

«Просвещение» 2019 

Поурочные разработки по 

географии Е.А. Жижина 

издательство «ВАКО» 

Москва 

Атлас, контурная карта, 

рабочая тетрадь по 

географии 11 класс 

11 Обществознание Л.Н.Боголюбов 

Н.И.ГородецкаяЛ.Ф.

Иванова 

Программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 

 «Просвещение» 

М. 2014г 

«Обществознание» 

Л.Н. Боголюбов 

Учебник: 11 класс 

«Просвещение»  2018, 

2019 

« Универсальные поу-

рочные разработки по 

обществознанию» 

Москва «ВАКО» 

П.А.Баранов «Общест-

вознание. Полный спра-

вочник для подготовки к 

ЕГЭ» М.  «АСТРЕЛЬ» 

2018 

О.А.Чернышева, Р.В.Пазин, 

П.А.Ушаков 

«Обществознание. 

Тематические тесты. Для 

подготовки ЕГЭ» Ростов-

на-Дону «Легион» 2019 

11 Геометрия Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Геометрия 10-11 

классы. Составитель  

Т.А.Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 

2014 

«Геометрия»  

Л.С.Атанасян.  

Учебник: 10-11 классы 

«Просвещение»  2019 

Саакян, С.М. Изучение 

геометрии в 10 -11 кл. 

[Текст]: методические 

рекомендации к 

учебнику / С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов. 

Электронный учебник 

№7: «Уроки геометрии 

Кирилла и Мефодия  11» 

Атанасян, Л.С. Геометрия: 

учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений. 2019 
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Электронный учебник 

№10: «Открытая матема-

тика - стереометрия  

11 Информатика Программы по 

информатике и ИКТ 

2-11 классы с учетом 

авторской програм-

мы Л.Л. Босова М.: 

БИНОМ 2019 

«Информатика и ИКТ»  

Л.Л. Босова 

Учебник: 11 класс 

«Бином» 2019 

Босова Л.Л. «Авторская 

мастерская», 

«Методическое пособие» 

 

11 Астрономия "Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс. 

Е. К. Страут. — М. : 

Дрофа, 2017.  

 

«Астрономия» 

Воронцов – 

Вельяминов Б.А. 

Учебник: 11 класс 

«Просвещение» 2017 

Е.К.Страут  Методическ

ое пособие к учебнику 

«Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута, М. Дрофа, 2017 

Карты звездного неба 
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Дополнительный состав УМК для средней школы 

  

 

 

Авторы Название учебных и методических изданий Выходные данные 

1 Аллен Р. Словарь оксфордского английского языка -Москва,  2007 

 Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. 

Современное написание 

-Москва «Астрель» 2006г. 

 Даль В.И. Толковый словарь живого велико-русского языка -Москва «Астрель» 2004г. 

2 Дегтярев В.И. и др. Большой толковый словарь донского казачества -Москва «Астрель» 2003г. 

 Губарьян А.О. и др. Школьная энциклопедия История России в 8 томах -Москва 2003г. 

3 Жуков В.П. и др. Школьный фразеологический словарь - Москва, 2003 

4 Махов А.Е. и др. Большой российский энциклопедический словарь - Москва, 2005 г. 

5 Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь -Москва «Астрель» 2010г. 

6 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка -Москва, 2007 

 Редниченко И.А. Орфоэпический словарь русского языка -Москва «Астрель» 2005г 

 Сальников И.Р. Большой толковый словарь донского казачества - Москва , 2003 

7 редакционная коллегия 

под рук. Семенова Ю.С 

Большая Российская энциклопедия -Москва, БРЭ, 2004г. 

8 Соловьёв И.В. Орфографический словарь русского языка -Москва «Астрель» 2005г. 

9 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка -Москва, 2005 

10 Ушаков Д.Н. Орфографический  словарь русского языка -Москва, 1997 

11 Щербаков В.К. Ростовская область в Великой Отечественной войне.  

Энциклопедический словарь-справочник. 

Ростов-на-Дону, 2010 

12 ------ Новый словарь иностранных слов и выражений Минск, 2005 
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III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

С целью эффективной реализации ООП СОО МБОУ Дегтевская СОШ  необходимы 

следующие мероприятия: 

Направления 

мероприятий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Обоснование 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 

- разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования школы;  

- обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС, разработка и 

утверждение рабочих программ учебных предметов; 

-  разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательной организации; 

- разработка и утверждение учебного плана СОО; 

-  разработка плана методического сопровождения 

реализации ФГОС в основной школе; 

- оснащение школы комплексом учебного, учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования. 

Соответствие 

нормативной 

базы 

требованиям 

ФГОС СОО 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 

- определение объема финансовых средств 

образовательной организации, направленных на 

модернизацию учебно-методических, 

информационных и материально-технических 

условий реализации ООП СОО из разных 

источников финансирования и достижения 

планируемых результатов. 

Соответствие 

финансовых 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО  

 

- реализация взаимодействия школы с социальными 

партнерами, обеспечивающими организацию 

внеурочной деятельности; 

- реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности; 

- проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

реализации ФГОС для педагогических работников. 

Соответствие 

организацион

ных 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 

-прохождение процедуры аттестации 

педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП СОО; 

- повышение квалификации педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию ООП 

ООО, через участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах;  

- прохождение курсовой подготовки педагогических 

работников по направлениям ФГОС СОО; 

- проведение методических мероприятий для 

педагогов по направлениям ФГОС СОО; 

- презентация педагогических достижений, 

обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта (участие в круглых столах, 

семинарах, конкурсах) 

Соответствие 

кадровых 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

- размещение на сайте  МБОУ Дегтевской СОШ   

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО; 

Соответствие  

информацион

ных условий 
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СОО  - обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах реализации ФГОС СОО; 

- обеспечение доступа к ресурсам Интернет всех 

участников образовательного процесса в полном 

объеме. 

требованиям 

ФГОС СОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 

- текущий ремонт учебных кабинетов и др. 

помещений; 

- 100% обеспечение уч-ся школьными учебниками; 

- обеспечение обновления ЭОР библиотеки и 

медиатеки школы; 

- оснащение учебных кабинетов современным 

учебно-лабораторным и компьютерным 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями; 

- оснащение территории школы и спортивных 

площадок современным игровым и спортивным 

оборудованием; 

- выполнение предписаний Роспотребнадзора и 

пожарного надзора. 

Соответствие 

материально-

технических 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

 

III.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  в МБОУ Дегтевская СОШ  

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Сроки  Исполнители 

1. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Корректировка основных 

образовательных программ среднего 

общего образования с учетом ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС. 

Май-

июнь 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в 

образовательном процессе в согласно 

ФГОС. 

Май- 

август 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Разработка плана методического 

сопровождения реализации ФГОС 

среднего общего образования  

Июнь 

 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Разработка и утверждение учебного 

плана СОО  

До 31 

августа 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательной организации 

До 31 

августа 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

Июнь-

август 

 

Педагоги школы, 

 Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

2.Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Применение механизма подушевого 

финансирования оплаты труда работников 

школы.  

Сентябрь 

 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

 

Директор 

Юндина Н.Б. 



302 

 

3.Организацион

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Создание банка программ по 

организации внеурочной деятельности. 

Май- 

август 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для 

педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Юндина Н.Б. 

 

Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику 

работы ФГОС. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Разработка методических рекомендаций 

по организации образовательного 

процесса в условиях освоения ФГОС 

СОО; 

Авгус-

сентябрь 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей в выборе 

курсов внеурочной деятельности 

Май Администрация 

4. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

 

Инструктивно-методическое совещание  

по оценке достижения планируемых 

результатов обучающихся. Организация 

накопительной системы оценки.  

август 

Зам. директора 

Зозуля Г.А.. 

Практикум: «Использование 

мультимедийной системы на учебных 

занятиях и внеурочное время» 

январь 

Учитель 

информатики и 

ИКТ Зозуля Г.А. 

 Информирование педагогического 

коллектива о результатах  освоения  

ФГОС СОО. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Повышение квалификации педагогов на 

курсах по вопросам реализации ФГОС. 

По 

графику 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

Участие педагогов школы в методичес-

ких мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный). 

В течение 

года 

Зам. директора 

Зозуля Г.А. 

5.Информацион

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Размещение на сайте МБОУ Дегтевская 

СОШ  информации об освоении ФГОС 

СОО. 

В течение 

года 

 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Информирование общественности через 

СМИ о ходе освоения обучающимися 

ФГОС 

Весь 

период 

Педагогический 

коллектив 

 Обеспечение публичной отчётности 

МБОУ Дегтевская СОШ  о ходе и 

результатах реализации ФГОС  

май 
Директор 

Юндина Н.Б. 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 

Июнь-

август 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Анализ обеспеченности всех обучающих-

ся учебниками в соответствии  с ФГОС 

Август-

сентябрь 

Библиотекарь 

Плотникова Л.В. 

Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль-

март 

Библиотекарь 

Плотникова Л.В. 

Оснащение учебных кабинетов 

современным учебно-лабораторным и 

компьютерным оборудованием, учебно-

наглядными пособиями; 

территории школы и спортивных 

площадок современным игровым и 

спортивным оборудованием. 

В течение 

года 

Директор 

Юндина Н.Б. 
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5.Информацион

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Размещение на сайте МБОУ Дегтевская 

СОШ  информации об освоении ФГОС 

СОО. 

В 

течение 

года 

 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Информирование общественности через 

СМИ о ходе освоения обучающимися 

ФГОС 

Весь 

период 

Педагогический 

коллектив 

 Обеспечение публичной отчётности МБОУ 

Дегтевская СОШ  о ходе и результатах 

реализации ФГОС  

май 
Директор 

Юндина Н.Б. 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 

Июнь-

август 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Анализ обеспеченности всех обучающихся 

учебниками в соответствии  с ФГОС 

Август-

сентябрь 

Библиотекарь 

Плотникова Л.В. 

Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль

-март 

Библиотекарь 

Плотникова Л.В. 

Оснащение учебных кабинетов 

современным учебно-лабораторным и 

компьютерным оборудованием, учебно-

наглядными пособиями; 

территории школы и спортивных площадок 

современным игровым и спортивным 

оборудованием. 

В 

течение 

года 

Директор 

Юндина Н.Б. 
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III. 6 Контроль за состоянием системы условий реализации 

 основной образовательной программы СОО МБОУ Дегтевская СОШ  

Объект контроля Ответственный Методы сбора 

информации 

Сроки 

1. Мониторинг нормативно – 

правовой базы организации 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Изучение 

документации 

август – октябрь 

2021г. 

2.Степень освоения 

педагогами основной 

образовательной программы 

Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

Собеседование декабрь 2021г., 

май 2022г. 

3.Степень освоения педагога-

ми программ воспитательной, 

здоровъесберегающей, 

экологической и иной 

направленностей  

Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

Изучение 

документации, 

собеседование 

декабрь 2021г., 

май 2022г. 

4.Экспертиза рабочих 

программ 

Методический совет Изучение 

документации 

август 2021г. 

5. Мониторинг изучения обра-

зовательных потребностей и 

интересов обучающихся и за-

просов родителей по организа-

ции внеурочной деятельности. 

Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

Изучение 

документации 

август 2021г., 

май 2020г. 

 6.Контроль за разработкой   

диагностического инструмен-

тария определения уровня 

сформированности УУД. 

Зам. директора  

Зозуля Г.А. 

педагог-психолог 

Алексенко Ел. Б. 

Изучение 

документации, 

собеседование 

сентябрь 2021 

7.Мониторинг обеспеченности 

учебниками в соответствии с 

ФГОС. 

Библиотекарь 

Плотникова Л.В. 

Собеседование, 

изучение 

документации 

сентябрь 2021г. 

8.Наличие программы  

психолого – педагогического 

сопровождения учащихся. 

Алексенко Ел. Б, 

педагог-психолог 

Изучение 

документации 

август 2021г., 

август 2022г. 

9.Мониторинг 

укомплектованности школы 

педагогическими работниками. 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Изучение 

документации 

август 2021г., 

 август 2022г 

10.Разработка индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов для обучающихся 

на основе мониторинга. 

Руководитель ШМО Собеседования сентябрь 2021г. 

11.Выполнение программы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

школы 

Зам. директора 

 Зозуля Г.А. 

Изучение 

документации 

декабрь 2021,  

август  2022г. 

12.Мониторинг информацион-

ного обеспечения реализации 

ФГОС среднего  общего 

образования. 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Собеседование март 2022г. 

13. Информирование 

общественности о результатах 

реализации Основной 

образовательной программы 

СОО. Общешкольное 

собрание, публичный отчет 

Директор 

Юндина Н.Б. 

Изучение 

документации  

май 2022г. 
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Общий результат реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-экономические, 

информационные и другие условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в результате должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимся; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через  

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы среднего 

общего образования  и  условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия школы с социальными партнерами, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни и безопасного поведения; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы среднего общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

региона; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 


