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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ «СОШ 

№1 п.Переволоцкий» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной образовательной  программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное  развитие, саморазвитие и  самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» основной образовательной программы осуществлялось 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, методический 

совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ 

«СОШ №1 п.Переволоцкий» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа cреднего общего образования разработана рабочей 

группой (приказ от 27.03.2017 № 57/1). 

Общая информация о МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

п.Переволоцкий  

Сокращенное наименование  МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» 

Место нахождения (юридический, 

фактический адрес)  

461263, Оренбургская область, 

п.Переволоцкий, ул.Почтовая, 16  

Учредитель  Учредителем является Администрация 

Переволоцкого района  

  

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 2070 от 28 октября 2015  г., 

серия 56Л01 №0004029, выдана 

Министерством образования Оренбургской 

области  

Аккредитация  Свидетельство о государственной 

аккредитации № 1602 от 16 декабря 2015, 

серия 56А01 № 0003277, выданная 

Министерством образования Оренбургской 

области,  срок действия до 28 февраля .2025 

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

реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

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

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка.  

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ №1 

п.Переволоцкий» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию образовательного процесса на 

ступени среднего (полного) общего образования, направленное на обеспечение:  

 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
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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;  

и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

образовательной программы;  

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в 273-ФЗ «Об образовании в РФ»:  

 

ободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

езависимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

Содержание основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

формируется с учѐтом:  

государственного заказа:  

ого образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

социального заказа:  

тных условиях;  

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 

развития разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения учащихся к 

своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей:  

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  
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азовательной среды школы;  

-познавательную деятельность обучающихся;  

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

Цели программы:  

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

неповторимости.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 

 

ного) общего 

образования, достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с особыми потребностями, позволяющих ученикам продолжать 

обучение в вузах России и Зарубежья;  

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

арѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

профильного обучения, различных курсов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

дополнительного образования детей;  

 

интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию культурных 

ценностей;  

выбора образовательной программы.  

исследовательской деятельности, методов научного познания.  

 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы 

формулируются в следующих характеристиках выпускника школы:  

традиции;  
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общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

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

  

 

-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность;  

закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

o осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

профессиональной деятельности для человека и общества;  

бразование в течение всей своей жизни.  

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

уровня среднего общего образования  
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

  Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 
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потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение старшеклассниками личностных и метапредметных результатов 

среднего общего образования; гуманизацию всей жизни школы; выравнивание стартовых 

возможностей развития личности ребенка; содействие выбору индивидуального 

образовательного пути; обеспечение каждому ученику «ситуации успеха»; содействие 

самореализации личности ребенка и педагога; создание условий для продолжения образования 

после школы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

выбору учащихся через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

 План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

 1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 
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 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 - постановлением  Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"; 

 - приказа 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; 

 - письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-296 

«Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования». 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образования всеми 

учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; проявления и развития старшеклассниками своихинтересов на основе 

свободного выбора; содействия самореализации личности ребенка; обеспечения достижений 

ожидаемых результатов учащихся 10-х классов в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения; продолжения образования после школы. 

Задачи. 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 
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 передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка личности к 

трудовой деятельности); 

 воспитание у старшеклассников гражданской идентичности. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования модифицируется 

в соответствии с профилями: социально-гуманитарным, естественно-научным, которые 

предполагают курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся, воспитательные 

мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых проектов, выезды на 

природу, туристические походы, поездки, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования 690 часов за два года. 

Организация воспитательных мероприятий 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учащегося в 

таких сферах, как: 

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
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– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели) предусматривается 

вовлечение в активной роли максимально большего числа учащихся. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, посѐлка, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: «Совет обучающихся» (представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности учащихся); «» (детская 

общественная организация «Радуга»); «РДШ» (формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; совместная 

подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов 

(обсуждение, анализ, оценка). 

 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает совокупность мер 

по рационализациии оптимизации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение оптимального 

использования каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности обучающихся, 

распределение интенсивности умственной деятельности, использование 
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здоровьесберегающих практик осуществления образования. Обеспечение благополучия 

обучающихся в жизни школы включает профилактическую работу - определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасности для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, с использованием возможностей профильных организаций 

(медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает формирование у 

обучающихся компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; -по 

выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в том 

числе, в период подготовки к экзаменам), 

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; - по определению 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, по 

выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов); 

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

-осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением (в результате обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств); 

-по организации рационального питания как важной составляющей части здорового образа 

жизни; (правила питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, по 
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самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на 

включение в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность 

в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года в 10-х, 11-х классах составляет  34 учебных недель. На 

курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется до 5 часов. 

Обязательная нагрузка внеурочной деятельности учащихся составляет 10 часов. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т. д.). 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся 

предусматривает следующие условия: 

- численный состав объединения, кружка и т.д. составляет не менее 12 человек; состав групп 

одновозрастной, с учетом психофизиологических особенностей развития детей и их 

интересов; 

 формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Цель внеурочной деятельности: 

 

- Создание условий для достижения учащимися 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 

учебы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся 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. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 
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- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретения 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; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

-воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-достижения метапредметных результатов; 

-формирования универсальных учебных действий; 

-формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 

минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учетом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учетом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 Обеспечение учебного плана 

 

План внеурочной деятельности на 2021/2020 учебный год обеспечивает 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», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, интересы 

обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

другой.  

 

1.2.1. Общие положения.  

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания 

и социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых 

результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается 

при оценке результатов деятельности педагогических работников и Школы в целом.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов.  

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы:  

личностные – готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметные – освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 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, проектной и социальной деятельности;  

предметные – освоение учащимися специфических для каждой изученной предметной области, 

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

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, наличие научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих программах 

учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей-

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. 
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Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник 

получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 10  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Код 

раздела  

Код 

планируемог

о результата  

Планируемый результат  

Л  Л1  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

 Л1.1. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы  

 Л1.2.  Готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности  

 Л1.3.  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  

 Л1.4.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью  

 Л1.5.  Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью  

 Л1.6.  Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков  

 Л2  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

 Л2.1.  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  

 Л2.2.  Уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 
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государственных символов (герб, флаг, гимн)  

 Л2.3.  Формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения  

 Л2.4.  Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации  

 Л3  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

 Л3.1.  Гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни 

 Л3.2.  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  

 Л3.3.  Мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного 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  

 Л3.4.  Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности  

 Л3.5.  Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям  

 Л3.6.  Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям  
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 Л4  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с  

окружающими людьми:  

 Л4.1.  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  

 Л4.2.  Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению  

 Л4.3.  Способность к сопереживанию и формированию 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  

 Л4.4.  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)  

.  Л4.5 Формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности  

 Л5  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре:  

 Л5.1.  Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость 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  

 Л5.2.  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  

 Л5.3.  Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности  
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 Л5.4.  Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта  

 Л6  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка личности к 

семейной жизни:  

 Л6.1.  Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни  

 Л6.2.  Положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей  

 Л7  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к  

труду, в сфере социально-экономических отношений:  

 Л7.1.  Уважение всех форм собственности, готовность к защите своей  

собственности  

 Л7.2.  Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов  

 Л7.3.  Готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем  

 Л7.4.  Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности  

 Л7.5.  Готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей  

 Л8  Личностные результаты в сфере отношений физического, 

психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

 Л8.1. Физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Р Р1  Регулятивные универсальные учебные действия  

 Р1.1.  Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях  

 Р1.2.  Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели  

 Р1.3.  Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы  
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 Р1.4.  Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели  

 Р1.5.  Определять несколько путей достижения поставленной цели.  

 Р1.6. Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом 

эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали  

 Р1.7.  Задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута  

 Р1.8.  Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью  

 Р1.9.  Оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей  

 П2  Познавательные универсальные учебные действия  

 П2.1.  Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных  

позиций  

 П2.2.  Распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках  

 П2.3.  Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках 

противоречий  

 П2.4.  Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи  

 П2.5.  Искать и находить обобщенные способы решения задач  

 П2.6.  Приводить критические аргументы как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и 

суждений другого  

 П2.7.  Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации  

 П2.8.  Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять  

целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия  

 П2.9.  Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения  

 П2.10.  Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться)  

 К3  Коммуникативные универсальные учебные действия  

 К3.1.  Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, 
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так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами)  

 К3.2.  При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом проектной команды в разных 

ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.)  

 К3.3.  Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств  

 К3.4.  Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы  

 К3.5.  Координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального)  

 К3.6.  Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением  

 К3.7.  Представлять публично результаты индивидуальной и 

групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией  

 К3.8.  Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий  

К3.9.   Воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития  

К3.10.   Точно и емко формулировать как критические, так и 

одобрительные замечания в адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.  

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

 

ООП СОО определяет следующие результаты по обязательным предметным областям:  

 

1.2.5.1. Предметная область "Русский язык и литература" 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

Русский язык (базовый уровень)  
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предъявленном тексте  

адекватно цели и ситуации речевого 

общения  

формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго)  

монологической и диалогической речи  

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определѐнной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров 

(выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

доклады)  

 

 

средства в зависимости от типа 

высказывания и в соответствии с типом 

текста  

мысль текста  

грамматические средства связи 

предложений в тексте в соответствии с 

видами связи  

определѐнного стиля речи  

ализировать тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста  

соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста  

литературы от других разновидностей 

современного русского языка  

 

видеть взаимосвязь единиц и уровней языка  

характеризовать единицы языка того или иного 

уровня  

анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления  

анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах  

комментировать высказывания о богатстве и 

выразительности русского языка  

анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра высказывания  

использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи  

языкознания  

выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи  

соответствии с типом и жанром текста  

средства языка в текстах определѐнного стиля речи  

информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста  

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию  

создавать тексты определѐнного стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому стилю  

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности  

прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов  

предложенный текст  

речи  
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изобразительно-выразительные средства 

языка, определять их тип (лексические, 

синтаксические, фонетические)  

наличия в нѐм определѐнных 

изобразительно-выразительных средств  

-

выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и 

стилей  

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации)  

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат  

ы 

речи  

подбирать материал для публичного 

выступления  

 

норм  

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические,  

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка  

позиции соответствия языковым нормам  

словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам  

 

ть культуру 

научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем  

разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения  

ные случаи несоблюдения 

языковых норм  

 

эффективность собственной и чужой речи  

пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка  

справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств  

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы  

 

 

 

Литература (базовый уровень) 
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искусства  

литературных произведений  

жизни писателей-классиков XIX–XX вв. с 

основной тематикой и проблематикой их 

творчества  

историко-литературного процесса и 

различать черты литературных 

направлений  

ные теоретико-

литературные понятия  

 

 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения  

соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи  

 

сопоставлять литературные произведения

выявлять авторскую позицию  

выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения  

аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению  

писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы  

  

 

 

 

 

1.2.5.2. Предметная область "Родной язык и родная литература" 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

Базовый уровень Углубленный уровень 

o сформированность понятий о нормах 

родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

o владение видами речевой деятельности на 

родном языке (аудирование, чтение, 

o распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

o анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 
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говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

o сформированность навыков свободного 

использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

o сформированность понятий и 

систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

o сформированность навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

o обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

o овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

o сформированность ответственности за 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

o комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

o отличать язык художественной литературы 

от других разновидностей современного 

русского языка; 

o  использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

o  иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

o  выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

o  дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

o  проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

o  сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

o  создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

o  соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

o  соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

o  соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

o  осуществлять речевой самоконтроль; 

o  совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 

o  использовать основные нормативные 
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языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

o обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

o  оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

 

 

 

1.2.5.3 Предметная область "Иностранный язык" 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

Иностранный язык (английский язык, базовый уровень) 

Говорение, диалогическая речь 

 

неофициального общения в рамках изученной 

тематики  

без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»  

зрения  

эмоционально-оценочные средства  

пределах изученной тематики  

интересующую информацию  

 

 

справляться с новыми 

коммуникативными ситуациями и 

объяснять суть проблемы  

кратко комментировать точку зрения 

другого человека  

проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации  

уверенно обмениваться, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию  

 

Говорение, монологическая речь 
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использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «предметное содержание 

речи»  

прочитанного/увиденного/услышанного  

текст (таблицы, графики)  

опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы  

 

 

резюмировать  прослушанный/ 

прочитанный текст  

обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста  

сравнивать и противопоставлять друг 

другу альтернативы  

 

Аудирование 

 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического 

характера с четким, нормативным произношением 

в рамках изученной тематики  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики  

 

 

понимать простую техническую 

информацию  

понимать лекцию или беседу при условии, 

что выступление имеет простую и чѐткую 

структуру  

в общих чертах следить за основными 

моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке  

 

Чтение 

 

тексты различных стилей, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи  

различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять свое отношение к 

прочитанному  

 

 

читать и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов  

 

Письмо 
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тематике  

заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка  

выражая свои суждения и чувства  

рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры  

 

 

 

делать во время лекции записи при 

условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики  

 

Орфография и пунктуация 

 

включѐнные в раздел «предметное содержание 

речи»  

соответствии с орфографическими нормами  

 

 

в письменных текстах логично и чѐтко 

распределять информацию внутри абзацев  

 

Фонетическая сторона речи 

 

интонации  

изучаемого иностранного языка  

 

 

произносить звуки английского языка с 

чѐтким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента  

 

Лексическая сторона речи 

 

единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»  

распространенные фразовые глаголы  

по аффиксам  

гадываться на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и по 

контексту о значении отдельных слов  

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.)  

 

узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках «Предметного содержания речи»  

использовать фразовые глаголы на 

широкий спектр тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи  

узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations)  
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Грамматическая сторона речи 

 

общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей  

типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах)  

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  

предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; because; so/ so that  

 употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party;) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning 

French)  

I wish (I wish I had my own room)  

 употреблять в речи предложения с конструкцией 

so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents)  

 употреблять в речи конструкции с герундием: to 

love/hate doing something; stop talking  

 

использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времеи (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 обозначения регулярных 

действий в прошлом  

 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  
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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 используемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Past Perfect  

средства для выражения будущего времени - to be 

going to, Present Continuous; Present Simple  

 употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

предложения в плане настоящего и прошлого  

единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения  

определенный/неопределенный/нулевой артикль  

указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения  

на прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения  

сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время  

направление движения, время и место действия  
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1.2.5.4. Предметная область "Общественные науки" 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

История (базовый уровень) 

 

эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории XX – начала 

XXIв; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время  

новейшей эпохи, еѐ процессов, явлений, ключевых 

событий  

часть мирового исторического процесса и роль 

многих поколений россиян в ХХ - начале ХХ1 в. во 

взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в т.ч. в современном 

глобальном мире  

других стран в 1914-2015 гг., объяснять, в чем 

заключались его общие черты и особенности  

умения вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества  

истории России 1914-2015 гг.  

ключевым вопросам истории России новейшего 

 

применять приѐмы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах. Раскрывать 

сущность дискуссионных вопросов истории  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

- понимания и критического осмысления 

общественных процессов и ситуаций;  

- определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической 

обусловленности;  

- формулирования своих мировоззренческих 

взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими системами, 

идеологическими теориями;  

- учета в своих действиях необходимости 

конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением;  

- осознания себя представителем 
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времени  

вать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в XX – 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  

-экономическое и  

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции), сравнивать исторические ситуации и 

события  

-культурное многообразие 

народов России, содержание основополагающих 

общероссийских государственных символов, 

культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок  

умение обобщать исторические события новейшей 

отечественной истории  

тов и 

памятников ХХ в. на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов  

российской истории ХХ в. и существующие в 

науке их современные версии и трактовки  

- исторические 

события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ в.  

новейшего времени  

современной политики России  

карто-схем, привязывать исторические события к 

месту и времени  

-

культурному наследию народов России, занимать 

активную позицию по сохранению памятников 

истории и культуры  

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданином России  

владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой 

истории ХХ - начала ХХ1 вв., соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории  

сравнивать развитие России и других 

стран в Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности, 

развития России с зарубежными странами, 

аргументировано объясняя сходства, 

различия и особенности уровня их развития  

области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего 

получения профессионального образования  

источника с применением контекстных 

знаний  

источника, текста  

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.)  

исторической науки, основных методах 

исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России, 

человечества  

исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные 

связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений 

прошлого и современности  

выявления и сохранения исторических и 
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источников и обосновывать свою точку зрения  

источников по отечественной истории Новейшего 

времени  

из различных источников  

отечественной и всеобщей истории ХХ- начала 

XXI в.  

масштаба (региональный уровень) в контексте 

общероссийской истории ХХ в.  

мировой, российской и региональной истории 

новейшего времени  

оценивать деятельность исторических личностей 

на основе изучения явлений, событий, высказывая 

при этом собственные суждения с использованием 

в своей речи основных исторических терминов и 

понятий, относящихся к истории ХХ в.  

ия, основные 

занятия, образ жизни россиян в ХХ в.  

источников, а также критически их анализировать  

истории ХХ в., приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения  

давать им характеристику  

(схеме), использовать данную информацию в 

работе с остальными историческими источниками  

соотносить полученные данные с историческими 

событиями (явлениями, процессами)  

телевидения при изучении политической 

деятельности современных руководителей России 

и зарубежных стран и проводить отбор 

необходимой информации  

вопросам истории России ХХ в. и обосновывать ее 

с опорой на знание исторических фактов  

культурных памятников своей страны и 

мира  

исторической науке, излагать свою позицию 

в логике выбранного подхода  

нормы социального поведения людей другой 

культуры и национальной принадлежности  

историческом процессе в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.  

несоответствия исторической 

действительности в художественном 

отображении событий прошлого, а также 

в обыденной или политизированной 

трактовке вопросов истории  

исторические знания на конференциях, 

круглых столах, исследовательской 

деятельности; излагать свою позицию  

суждения о деятельности исторических 

личностей  

периода на основе достижений культуры  

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе  

оценку событий и личностей  

мировой политики  

заданиями повышенного уровня сложности  
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оценки российских исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий и 

войн, революций  

своего и других народов в общении с людьми  

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории  

ывать значение терминов новейшей  

истории  

чего нужно знать историю  

края на определѐнном историческом этапе 

(региональный компонент)  

культурного наследия России и других ведущих 

стран  

 

 

География (базовый  уровень) 

– определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой 

по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития 

социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки 

– характеризовать процессы, происходящие 

в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на 

основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой 

посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, 

работы с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 

мира;  

– делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-экономические 

проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, 
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географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты 

различных текущих событий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

– решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из 

уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

 

влияющих на безопасность окружающей 

среды;  

– оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

– раскрывать сущность интеграционных 

процессов в мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

– оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира;  

– оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 

мира;  

 

Обществознание (базовый уровень) 
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Человек. Человек в системе общественных 

отношений  

 

обществе;  

иллюстрировать их примерами;  

 

нормами морали;  

религии и 

ее роль в культурной жизни;  

основных этапах социализации индивида;  

деятельностью;  

примеры основных видов деятельности;  

влять и соотносить цели, средства и 

результаты деятельности;  

выбора, выявлять его основания и последствия;  

познания, поясняя их примерами;  

и научного познания;  

истины;  

мировоззрения в жизни человека;  

анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе;  

отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека.  

 

Человек. Человек в системе 

общественных отношений  

Использовать полученные знания о 

социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

применять знания о методах познания 

социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и 

процессы общественного развития;  

характеризовать основные методы 

научного познания;  

выявлять особенности социального 

познания;  

различать типы мировоззрений;  

объяснять специфику взаимовлияния двух 

миров социального и природного в 

понимании природы человека и его 

мировоззрения;  

выражать собственную позицию по 

вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.  

 

 

Общество как сложная динамическая система  
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развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального 

развития;  

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем.  

 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным 

развитием в целом;  

выявлять, опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных  

формах (текст, схема, таблица).  

 

Экономика  

 

сферами жизни общества;  

производства и факторные доходы;  

ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  

экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики;  

 

 социальную информацию из 

источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

издержки;  

издержек производства;  

зличных финансовых 

институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ;  

оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп;  

Выделять и формулировать характерные 

особенности рыночных структур;  

выявлять противоречия рынка;  

раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах;  

раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм;  

обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях;  

различать источники финансирования 

малых и крупных предприятий;  

определять практическое назначение 

основных функций менеджмента;  

определять место маркетинга в 

деятельности организации;  

применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда;  

раскрывать фазы экономического цикла;  

высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку 
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рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

виды;  

направлениях государственной политики в области 

занятости;  

бъяснять поведение собственника, работника, 

потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение;  

связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

регулировании рыночной экономики;  

различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества;  

экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт);  

экономического роста.  

 

 

противоречивым последствиям 

экономической глобализации;  

извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, 

экономического развития России.  

 

Социальные отношения  

 

 

адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения;  

-

демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества;  

снованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда;  

моделировать ситуации разрешения конфликтов;  

Выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 

обществе;  

высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных 

условиях;  

анализировать ситуации, связанные с 

различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

социальных конфликтов;  

толерантно вести себя по отношению к 
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норм;  

их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

 

девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и 

общества;  

и оценивать возможную модель 

собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм;  

конкретизировать примерами;  

этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

национальной политики России на современном 

этапе;  

брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

ть семью как социальный 

институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости;  

систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

 

людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным  

конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире;  

 находить и анализировать социальную 

информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе;  

выявлять существенные параметры 

демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения;  

анализировать численность населения и 

динамику ее изменений в мире и в России.  
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Политика  

тов политической деятельности 

и объекты политического воздействия;  

власти;  

интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

соотношении средств и целей в политике;  

системы;  

 

центральный институт политической системы;  

оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии;  

сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии;  

актеризовать демократическую 

избирательную систему;  

смешанную избирательные системы;  

государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

политического лидера в современном обществе;  

идеологии;  

различных партийных систем;  

многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;  

политической жизни;  

политического процесса;  

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике.  

 

Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы;  

выделять основные этапы 

избирательной кампании;  

в перспективе осознанно участвовать в 

избирательных кампаниях;  

отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;  

самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров;  

характеризовать особенности 

политического процесса в России;  

анализировать основные тенденции 

современного политического процесса.  
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Правовое регулирование общественных отношений  

 

 

социальными нормами;  

права;  

актов;  

законотворческого процесса в Российской 

Федерации;  

ловека» и 

«права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами  

гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод;  

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных 

обязанностей;  

норм экологического права и 

характеризовать способы защиты 

экологических прав;  

х 

правоотношений;  

гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений;  

-правовые 

формы предприятий;  

гражданских споров;  

 

Действовать в пределах правовых норм для 

успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений;  

перечислять участников законотворческого 

процесса и раскрывать их функции;  

характеризовать механизм судебной защиты 

прав человека и гражданина в РФ;  

ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях;  

выявлять общественную опасность коррупции 

для гражданина, общества и  

 

государства;  

применять знание основных норм права в 

ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

оценивать происходящие события и поведение 

людей с точки зрения соответствия закону;  

характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  
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правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в 

повседневной жизни;  

жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации 

профессионального и высшего 

образования;  

изменения и расторжения трудового 

договора;  

социальной защиты и социального 

обеспечения;  

ию 

по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

международных документов, 

направленных на защиту прав человека 

 

1.2.5.5. Предметная область "Математика и информатика" 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный уровень)  

Действительные числа. 

сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств  

степени, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах  

делимостью целых чисел, при решении 

математических задач  

переменной, раскладывать многочлены на 

множители  

применять метод математической индукции 

для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач  

понимать геометрическую интерпретацию 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел  
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буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы  

х и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования  

 

Числовые функции 

 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; и уметь применять эти 

понятия при решении задач  

значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции  

выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функций; находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения  

 

научится описывать с помощью функций 

различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики  

извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

 

 

Тригонометрические функции. 

 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач  

половинного угла  

 

выражать тригонометрические функции через 

тангенс половинного аргумента  

решать простейшие тригонометрические 

неравенства  

оперировать понятиями арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа  
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тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму  

 

 

Тригонометрические уравнения 

 

различными методами  

 

 

оперировать формулами для решения сложных 

тригонометрических уравнений  

 

Преобразования тригонометрических выражений 

 

тангенс, котангенс произвольного угла; 

вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа  

тождества  

синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух углов; синуса и косинуса 

двойного угла при преобразованиях 

простейших тригонометрических выражений  

 

 

преобразовывать тригонометрические 

выражения различной сложности  

 

Комплексные числа. 

 

числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в 

простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными 

коэффициентами  

 

 

решать уравнения и неравенства с 

комплексными корнями  

 

Производная. 



45 

 

 

геометрической прогрессии; владеть 

понятиями: производная функции в точке, 

производная функции  

функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные 

материалы  

графики с помощью производной  

касательной к графику функции  

наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке  

 

 

применять решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа  

 

Комбинаторика и вероятность 

 

перестановка, сочетание и уметь их 

применять при решении задач  

вероятностей (включая формулы полной 

вероятности и формулы Байеса)  

величине (ее характеристики, их вычисление 

в дискретном случае)  

 

 

применять математические методы при 

решении содержательных задач  

 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

 

 способе 

построения геометрии, различать основные 

фигуры в пространстве, способы их 

обозначения, применять формулировки 

аксиом стереометрии их для решения 

простейших задач  

фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями  

расположение фигур  

тела, выполнять чертеж по условию задачи  

 

использовать аксиомы и следствия из них при 

решении задач логического характера  

изображать точки, прямые и плоскости на 

проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве  
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Параллельность прямых и плоскостей. 

 

пересекающиеся, параллельные прямые, 

пересекающие плоскость и параллельные ей; 

параллельные и пересекающиеся плоскости  

на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений 

между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат;  

при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса 

 

пространственных конфигурациях 

 

 

научится изображать пространственные 

фигуры на плоскости в параллельной проекции  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументируя свои суждения  

прямых и плоскостей в пространстве, 

применять свойства перпендикулярных 

прямых и плоскостей  

 

 

познакомится с понятием центрального 

проектирования и научится изображать 

пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции  

 

Многогранники. 
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многогранниками, теоремой Эйлера  

наклонная призма  

Применить знания о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная), приводить примеры симметрий 

в окружающем мире  

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объѐмов); использовать 

при решении планиметрические факты и 

методы  

 

 

владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом 

проекций  

строить сечения многогранников; 

моделировать многогранники  

 

 Векторы в пространстве.  

 

 

 

планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, выполнять сложение, 

вычитание, умножение вектора на число  

операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами  

 

 

решать задачи на разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам  

координат  

 

Многочлены. 

 

многочленами  

многочленов  

переменной, раскладывать многочлены на 

множители  

 

 

выполнять арифметические операции над 

многочленами от нескольких переменных  

выделять симметрические многочлены, 

однородные многочлены, решать уравнения 

высших степеней  

 

Степени и корни. Степенные функции. 
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строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач 

 , их свойства 

и 

графики 

 

 

оперировать степенью с действительным 

показателем  

 

Показательная и логарифмическая функции. 

 

 

логарифмическая функции; строить их 

графики и уметь применять свойства 

функций при решении задач  

 

 

выполнять преобразования комбинированных 

логарифмических и показательных выражений  

вычислять наибольшее и наименьшее значение 

показательной и логарифмической функций  

 

Первообразная и интеграл. 

 

координатной плоскости с применением 

определѐнного интеграла  

 

 

овладеть основными сведениями об интеграле 

Ньютона-Лейбница и его применениях  

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений  

иррациональные, 

показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы, , в 

том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 

степеней  

уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного 

решения уравнений и неравенств 

графический метод  

 

 

свободно определять тип и выбирать метод 

решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств иррациональных 

уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем  

решать основные типы уравнений и неравенств 

с параметрами  

 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 
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теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях 

вероятности событий  

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, 

треугольника Паскаля  

числять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля  

 

анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты по 

формулам  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах  

овладеть основными понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач  

 

Метод координат в пространстве. 

 

операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами  

точки до плоскости  

векторы  

некомпланарным векторам  

 

 

решать геометрические задачи методом 

координат  

 

Цилиндр, конус , шар. 

 

цилиндра и конуса  

цилиндра и конуса уметь применять их при 

решении задач  

 

 

 

научится моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры  

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин  

 

 

Объемы тел. 

 

многогранников, объемы тел вращения и 

применять их при решении задач  

 

 

применять при решении задач формулы объема 

шара и его частей  

 

Информатика (углубленный уровень) 
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отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира  

программирования высокого уровня (по 

выбору) и представления о базовых типах 

данных и структурах данных  

обработки числовой и текстовой 

информации  

различных операционных систем  

конструкции выбранного языка 

программирования  

конкретным исполнителем с фиксированным 

набором команд, в том числе на языке 

конкретного исполнителя в его среде  

компьютера и мобильных электронных 

устройств  

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надѐжного 

функционирования средств ИКТ  

программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ  

автоматизированное место и соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН  

определять их роли в современном мире  

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP, 

определять маску сети, распределять права 

доступа)  

 

оценивать и выбирать современные 

операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для решения 

прикладных задач  

использовать законы логики, теорию 

кодирования информации, библиотеки программ и 

сложные алгоритмы для решения задач 

повышенного и олимпиадного уровней по 

выбранной специализации  

определять цели проектной деятельности, 

составлять планы выполнения проекта, 

использовать информационные ресурсы для 

реализации проекта, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях  

анализировать и объяснять тенденции 

развития компьютерных технологий  

применять в выбранной профессиональной 

деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных  

использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в 

соответствии с выбранным профилем  

совершенствовать практику использования 

цифровых устройств, прикладных программных 

продуктов, навыки сетевого взаимодействия, 

самообразования и профессиональной ориентации  

создавать сложные программы, использующие 

процедуры и функции для учебных или проектных 

задач средней сложности  
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памяти компьютера целых и вещественных 

чисел; выполнять перевод смешанного числа 

в позиционную систему счисления с 

заданным основанием  

программные средства необходимые для 

решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации  

организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права  

нормативно-правовые документы в области 

информационной безопасности и защиты 

информации  

информатики, в том числе логические 

формулы и схемы  

сортировки при решении учебных задач  

логических устройств по таблице 

истинности или с помощью эмулятора  

электронных устройств, вычислительных 

сетей и систем коммуникаций при решении 

прикладных задач и в проектной 

деятельности  

функционирования современных 

операционных систем  

практической деятельности 

информационные ресурсы национальных 

информационных порталов, интернет-

сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета  

логических задач  
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сложные алгоритмы, состоящие из 

различных видов базовых конструкций  

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира  

данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними 

 

статистическую обработку данных с 

помощью компьютера  

задачи и разработки пользовательской 

документации к программам  

математическим объектам информатики  

компьютерных технологий  

 использовать 

компьютерно-математические модели  

многокомпонентные программные продукты 

в среде программирования  

объекта в зависимости от его вида  

кодирования и декодирования данных и 

информацию о причинах искажения данных 

при их передаче  

и функционирования интернет-приложений  

технике безопасности при работе с 

цифровыми устройствами и гигиенические, 

эргономические и технические 

рекомендации по эксплуатации цифровых 

устройств и информационных систем  

модели на предмет соответствия реальному 

объекту  

получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов  
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моделируемых объектов и процессов  

 

системы  

 

представления и анализа данных  

информационные ресурсы и источники 

знаний в электронной среде  

 

1.2.5.6. Предметная область "Естественные науки" 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

Физика  

 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей  

физикой и другими естественными науками  

характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия  

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий  

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и 

доказательств  

экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности  

ь 

физические эксперименты  

-ориентированные 

 

проверять экспериментальными средствами 

выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов  

описывать и анализировать полученную в 

результате проведенных физических  

экспериментов информацию, определять ее 

достоверность  

понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия  

решать экспериментальные, качественные и 

количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические 

величины  

анализировать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов  

формулировать и решать новые задачи, 

возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

усовершенствовать приборы и методы 

исследования в соответствии с поставленной 

задачей  

использовать методы математического 
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качественные и расчѐтные физические 

задачи как с опорой на известные 

физические законы, закономерности и 

модели, так и с опорой на тексты с 

избыточной информацией  

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач  

основополагающих физических 

закономерностей и законов  

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и 

роль физики в решении этих проблем  

характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки  

моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки 

результатов эксперимента  

 

"Химия" (базовый  уровень) 

 

– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между химией и другими естественными 

науками;  

– раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова;  

– понимать физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ 

на основе общих представлений об их 

 

– иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  

– объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности 

веществ;  

– устанавливать генетическую связь между 

классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и 
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составе и строении;  

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их 

составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов 

органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения;  

– прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности;  

– использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической 

деятельности;  

– приводить примеры практического 

использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения 

строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических 

знаний.  

 



56 

 

химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в 

повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав;  

– владеть правилами безопасного обращения 

с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам 

веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной  

корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной 

позиции;  

– представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и 

роль химии в решении этих проблем  

 

Биология (базовый уровень) 
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– раскрывать на примерах роль биологии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности людей;  

– понимать и описывать взаимосвязь между 

естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать 

системную связь между 

основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного 

познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между 

собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных 

групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот);  

– распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический 

вид по основным признакам;  

 

– давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности 

изменчивости;  

– характеризовать современные направления в 

развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и 

мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента 

второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества 

хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное 

скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и 

символику;  

– устанавливать тип наследования и характер 

проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

– оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  
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– описывать фенотип многоклеточных 

растений и животных по морфологическому 

критерию;  

– объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические объекты 

на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, 

особенности развития);  

– объяснять причины наследственных 

заболеваний;  

– выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов;  

– составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (цепи питания);  

– приводить доказательства необходимости 

сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей 

среды;  

– оценивать достоверность биологической 

информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении 

практических задач;  

– представлять биологическую информацию 

в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании 

представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной 

жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека;  
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– объяснять последствия влияния мутагенов;  

– объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний.  

 

 

1.2.5.7. Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

"Физическая культура" (базовый уровень) 

 

явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее 

организации в современном обществе  

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных 

привычек  

физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств  

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и 

учебной недели  

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий  

первой помощи при травмах и ушибах во 

 

характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр  

характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому 

спорту  

положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма  

вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности  

проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность  

проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа  

выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья  

преодолевать естественные и искусственные 
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время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций  

упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма  

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств  

обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять 

их  

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой  

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности  

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации 

движений)  

и из 

числа хорошо освоенных упражнений  

 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега  

осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта  

выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

выполнять технико-тактические действия 

национальных видов спорта  
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спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений  

в беге и в прыжках (в длину и высоту)  

действия и приемы в беге на коньках  

действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности  

оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

-

правовые акты, определяющие правила и 

безопасность дорожного движения  

-

правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для определения, 

обеспечения и соблюдения своих прав, 

обязанностей и ответственности;  

области безопасности дорожного движения  

кипировки дл обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным 

средством  

 

объяснять, как экологическая безопасность 

взаимосвязана и влияет на национальную 

безопасность  
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дорожных знаках  

для получения информации в области 

безопасности дорожного движения  

своего поведения в качестве пешехода и 

(или) пассажира, и (или) водителя 

транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей)  

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в условиях опасных и 

ЧС на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств)  

-правовые 

акты в области охраны окружающей среды  

-

правовые акты в области охраны 

окружающей среды для определения, 

обеспечения и соблюдения своих прав, 

обязанностей и ответственности  

области охраны окружающей среды  

территории в районе проживания  

-риска  

ить последствия их 

воздействия  

индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки  

защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану 

окружающей среды для  

 

используются экологические знаки  

для получения информации об 
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экологической безопасности и охране 

окружающей среды  

действия в области охраны окружающей 

среды  

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки  

знавать явные и скрытые опасности 

в современных молодежных увлечениях 

(«зацеперство», «селфи» и т. п.);  

увлечениях непротиворечащих 

законодательству РФ  

противоречащих законодательству РФ  

 использовать нормативно-правовые акты 

для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное 

поведение во время современных 

молодѐжных увлечений  

для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время 

современных молодежных увлечений  

своего поведения во время современных 

молодежных увлечений  

составления модели личного безопасного 

поведения во время современных 

молодежных увлечений  

различных ситуациях на транспорте и 

действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой  

-правовые акты 

для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте  

для получения информации о правилах и 

рекомендациях обеспечения безопасности на 



64 

 

транспорте  

своего поведения на транспорте  

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в условиях опасных и 

ЧС на транспорте  

 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

 

-

правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

-

правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для определения, обеспечения и 

соблюдения своих прав, обязанностей и 

ответственности  

области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций  

государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций  

направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение 

населения  

опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерные для 

региона проживания и опасностей, и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие 

этих действий  

характеристики, поражающие факторы, 

 

устанавливать и использовать мобильные 

приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для обеспечения личной безопасности  
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особенности и последствия  

коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического 

контроля  

ь согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане эвакуации  

экстренной помощи  

действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени  

для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время  

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени  

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  

 

-

правовые акты в области противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации  

-

правовые акты в области противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации для определения, 

обеспечения и соблюдения своих прав, 

обязанностей и ответственности  

области противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации  

лений 

терроризм, экстремизм и наркотизм в 

Российской Федерации  

«наркотизм» с терроризмом и 

экстремизмом  
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террористическая деятельность и явления 

«наркотизм» являются угрозой 

национальной безопасности Российской 

Федерации  

экстремистской, террористической 

деятельности и явления «наркотизм» для 

личности, общества и государства  

направлений деятельности государства по 

противодействию террористической, 

экстремистской деятельности и явлению 

«наркотизм»  

вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность  

ться официальными 

источниками для получения информации о 

защите населения от экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера для 

обеспечения личной безопасности  

поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе 

совершения террористических актов  

 

Основы здорового образа жизни  

 

-правовые 

акты в области здорового образа жизни  

-правовые 

акты в области здорового образа жизни для 

определения, обеспечения и соблюдения своих 

прав  

 

здорового образа жизни  

здоровье человека и общества в целом  

 

репродуктивное здоровье  
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влияющие на здоровье человека для исключения 

их из своей жизни  

оваться официальными источниками для 

получения информации о здоровом образе жизни  

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

-

правовые акты в области оказания первой 

помощи  

-

правовые акты в области оказания первой 

помощи для определения, обеспечения и 

соблюдения своих прав, обязанностей и 

ответственности  

перировать основными понятиями в 

области оказания первой помощи  

помощи  

оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию  

неотложных состояниях  

экстренной помощи  

различными способами с использованием 

подручных средств и средств 

промышленного изготовления  

безопасности медицинского назначения  

поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему  

-

правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения  

-

правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения для определения, обеспечения и 
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соблюдения своих прав, обязанностей и 

ответственности  

ные 

болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний  

инфекционные болезни  

предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний  

поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или 

(бактериологического) очага  

 

 

1.2.5.8. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору призвано 

обеспечить обучающимся:  

-смысловых установок, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

целесообразной и результативной деятельности;  

коммуникации и сотрудничества, эффективного решения (разрешения) проблем, осознанного 

использования информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;  

образования.  

 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования не обходимо создать педагогические условия для:  

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме;  

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
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способности к построению индивидуальной образовательной траектории, владению навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

ситуациях, формированию научного типа мышления, владению научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  

Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит:  

1. организовать построение учащимися индивидуальных образовательных траекторий 

предметными, интегративными, метапредметными программами разных видах деятельности, 

создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства 

для решения задач развития учащихся.  

2. реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах 

(уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

образовательные путешествия, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

3. организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах;  

4. создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет организована по 

следующим трем основным направлениям:  

 

школы;  

 педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие 

задачи образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства их решения.  

 

Изучение профильных учебных предметов, курсов по выбору учащихся МБОУ «СОШ №1 

п.Переволоцкий» должно обеспечить:  

 

образования;  

ценностно-смысловой сферы;  

 

вида деятельности;  

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся будут 

отражать:  
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чающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

целесообразной и результативной деятельности;  

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции;  

направление образования;  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены формы 

реализации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной 

деятельности предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, духовно 

- нравственные приобретения ребѐнка, благодаря его участию в любом виде деятельности 

(приобрѐл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретѐнные знания, пережитые чувства и отношения, совершѐнные действия 

развили ребѐнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности, 

самореализации личности ребенка. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

спо-собность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (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, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками социального опыта; 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья обучающихся в условиях школы. 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП СОО 

(далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования в 

школе (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы оценки состояния 
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образовательной системы школы, получение объективной информации о еѐ функционировании и 

развитии, тенденциях изменения.  

Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы:  

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

о общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020);  

 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах школы – 

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об итоговом 

индивидуальном проекте, Положение о портфолио обучающегося.  

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в школе являются:  

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга Школы;  

огических работников как 

основа аккредитационных и аттестационных процедур.  

 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач:  

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования;  

достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, 

предметных;  

ценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их 

измерению;  

деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;  

процесса собственного обучения;  

психологическое здоровье.  

Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на 

согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляется 

внешними по отношению к школе службами (городские, региональные, федеральные 

мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация). К внешним процедурам так же 

относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, 

спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионального и федерального 
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уровней. Внутренние процедуры организуются школой в целях получения информации о состоянии 

образовательного процесса и оперативного управления качеством образовательных результатов.  

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образовательной программы 

школы.  

 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является промежуточная 

аттестация обучающихся – в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме творческих отчѐтов, 

турниров, олимпиад, концертов, фото и видео презентаций, выставки, портфеля достижений. 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела  по плану 

воспитательной работы школы, которые  включены в общую годовую циклограмму.  Подготовка и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что 

сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

 Ресурсы учреждений социума (районный краеведческий музей, школьный музей, районная  

библиотека)  используются для проведения соревнований, концертов, экскурсий. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется работа летнего  

лагеря с дневным пребыванием детей. 

  План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Кроме проведения регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, планируется и 

возможность организовывать занятия крупными блоками — «интенсивами» (сборы, слѐты, 

соревнования, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т. п.). 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, утверждѐнным  

директором школы. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений социума позволяют 

сегодня реализовать учебный план 10, 11 классов   в части «Внеурочная деятельность.»  Для 

ученика создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

 

Направления  и формы реализации внеурочной деятельности 

Направления Программы Формы реализации 

ВУД 

Предполагаемые результаты 

Спортивно-

оздоровительное  

ШСК «Персей»  

 Разговор о 

правильном питании 

Занятия в 

специальном 

помещении, 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 
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Военно-

патриотическое 

объединение 

«Наследники Победы» 

(Юнармия) 

соревнования. здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-

нравственное  

Часы общения,  

 

Познавательные 

занятия, экскурсии, 

конференции, 

создание проектов 

Привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, религии своего 

народа. 

Общекультурное  

 

 

Клуб «Общение» 

Занятия в 

объединениях, 

экскурсии, посещение 

районной библиотеки, 

краеведческого музея 

 создание проектов, 

посещение выставок. 

Развитие эмоциональной 

сферы ребѐнка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции. 

Общеинтеллекту

альное 

Очно-заочная щкола 

«Созвездие»,  

Очно-заочная школа 

«Успех» 

 Участие в научно-

познавательных играх 

и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение экскурсий. 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

Обогащение запаса 

обучающихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремлѐнность. 

Социальное Часы общения  

КТД, 

Добровольческая 

деятельность 

Дискуссионный клуб 

«Дебаты»  

 

Участие в научно-

познавательных играх 

и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение экскурсий. 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально - значимой 

деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
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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 основного 

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. 

Планируемые результаты: 

▪сохранение здоровья обучающихся; 

▪ овладение обучающимися знаниями ЗОЖ, осознание ответственности за своѐ здоровье, умение 

видеть прямую связь между поведением и здоровьем; 

▪сформированность межличностных отношений на основе взаимопонимания и взаимоуважения. 

 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности:  действует школьный 

спортивный клуб «Персей», военно-патриотическое объединение «Наследники Победы» 

(Юнармия), через участие в спортивно-оздоровительной деятельности. 

 В  данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья, выпускаются 

газеты. 
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Юнармейское 

движение 

«Наследники 

Победы» 

1 раза в неделю Аудит Рыжиков С.В., 

руководитель  

Тематические 

классные часы 

1 раз в четверть Аудит., внеауд. Кл.руководитель 

 

Туристические 

походы 

1 раз в четверть внеауд. Кл.руководитель 

родители 

Спортивные 

состязания, слет, 

соревнования. 

1 раз в 

 месяц 

Аудит., внеауд. Кл.руководитель 

Учитель физ-ры 

Операция 

«Чистодвор» 

1 раз в неделю Аудит. Кл.руководитель 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся, в совместной 

педагогической работе ОО, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
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укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 

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; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Планируемые результаты 

▪приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

▪получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям    

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

▪ формирование основ российской гражданской идентичности; 

▪получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

В основу работы по данному направлению положена Программа занятий «Духовно – нравственная 

культура народов России».  

    В  данном направлении также проводятся коллективные творческие дела, проекты, семейные 

праздники.  
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Классные часы по данной тематике. 1 раз в неделю  Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Час общения 11 класс По 1 разу в 

неделю 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Реализация программы духовно-

нравственного воспитания  

По 

индивидуально

му плану 

 Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Компон

ент по 

выбору 

Школьный музей, районный краеведческий музей, экскурсии на предприятия  

Районная  библиотека 

 

Социальное направление 

Цель заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
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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  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Планируемые результаты: 

▪получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-полезной 

деятельности; 

▪приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной деятельности; 

▪ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

▪ потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме. 

 

 Обязательный компонент: классные часы по данной тематике,  субботники по уборке территории, 

организация дежурства в классе, школьные акции, конкурсы, концерты. 
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Цел

есоо

браз

ност

ь 

назв

анно

го направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы   основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
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Классные  часы по 

данной тематике 

1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Субботники по уборке 

территории 

1 раз в неделю  Аудит., 

внеауд 

Руководитель  

 

Социальное творчество 

(проекты, акции, 

волонтѐрские 

мероприятия) 

Реализация программы 

воспитания и 

социализации  

Аудит., 

внеауд. 

Руководитель  

Социальные 

партнѐры  

Экскурсии  1 раз в четверть Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Родители  

Ролевые игры, тренинги 1 раз в четверть Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Конкурсы, викторины 1 раз в четверть Аудит. 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Дежурство по классу Постоянно    Кабинет Классный 

руководитель  

 Реализация курса «Все 

цвета, кроме черного» 

1 раз в месяц Аудит, 

внеадит 

Кл. рук., 

психолог  
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овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени   основного 

общего образования. 

Планируемые результаты: 

▪ приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий; 

▪ формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

▪ самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

▪ умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Данное направление реализуется программами очно -заочные школы «Успех», «Созвездие», 

участием обучающихся в олимпиадах, смотрах, интеллектуальных конкурсах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конференции,  публичные выступления, 

защита проектов. 
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Час общения 1 раз в 

неделю 

1 ч  Аудит. Классный 

руководитель 

Библиотечные уроки 1 раз в 

месяц 

1 ч аудит Библиотекарь  

Конкурсы, викторины 1 раз в 

месяц 

45 м аудит Кл руководитель  

Очно-заочные школы 

«Эрудит», «Успех» 

По графику  Аудит, 

Внеаудит 

Руководители  

Компонент 

по выбору 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады, игры. 

Районный этап Всероссийских олимпиад по учебным предметам. 

Районный этап интеллектуальной  игры «Марафон знаний». 

Интеллектуальные игры и соревнования организованные  в сети Интернет 

 

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.  

Планируемые результаты: 

▪ получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего народа; 

▪ приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного 

края; 
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▪ умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и 

дома; 

▪ получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

▪ получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного 

творчества. 

Данное   направление   реализуется    через классные часы общекультурной тематики, 

библиотечные занятия, экскурсии, досуговые мероприятия (праздник, игра, утренник, семейный 

праздник), конкурсы рисунков и поделок, посещение учреждений культуры, участие в фестивалях, 

выставках, концертах школьном и муниципальном уровнях. 

 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы, в кабинетах информатики, кабинетах математики, 

русского языка,  в спортивном зале, в библиотеке, в музее. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год создаѐт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

Организация образовательной деятельности строится в соответствии с календарным учебным 

графиком, который определяет чередование учебной деятельности(урочной и внеурочной)и 

каникул по календарным периодам учебного года. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 
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Конкурсы  рисунков и поделок 1 раз в месяц Рекреация 

1 этаж  

Кл.руководитель 

Часы общения 1 раз в 

неделю   

Аудит. 

Внеауд. 

Кл.руководитель  

Экскурсии  1 раз в месяц Внеауд. Кл 

.руководитель  

 Досуговые  мероприятия 

(праздник, игра,  семейный 

праздник) 

1 раз в месяц Аудит.дос

уг. зал 

Кл.руководитель  

Родители  

Библиотечные  занятия 1 раз в месяц Аудит. 

 

Библиотекарь  

 Посещение учреждений культуры, 

участие в фестивалях, выставках 

1 раз в 

неделю 

Аудит  Руководитель 

объединения 
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- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: 

 

Виды Формы 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся. 

Образовательные экскурсии 

Ученическое научное общество 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Предметные недели 

 

Художественное 

творчество 

Художественные выставки 

Спектакли 

Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этические беседы 

Деятельность органа ученического самоуправления «Совет 

обучающихся» 

Ситуационные классные часы 

Групповая проблемная работа 

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних 

экспертов 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, выставки 

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

Игровая деятельность Игра с деловой акцентуацией 

Социально моделирующая игра 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки технического творчества. 

Трудовые десанты, акции 

Детская производственная бригада под руководством взрослого 

Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные секции 

Школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные 

акции 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в 

окружающем школу социуме 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательные  экскурсии, поездки 

Школьный краеведческий музей 
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При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности по 

программам, утвержденным на методсовете. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, классного 

руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой обучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка 

несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках полугодий. 

Оценка учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся осуществляется 

по следующим критериям и индикаторам: 

 

 

№  

п/п  

Критерии  Индикаторы  Оценка  

(в 

баллах)  

1.  Проблематизация 

и целеполагание  

Отсутствует описание проблемы; не 

сформулирована цель индивидуального проекта; 

не определены задачи по еѐ достижению.  

0  

Есть описание проблемы, но цель сформулирована 

недостаточно четко либо отсутствует, и задачи не 

определены.  

1  

Есть описание проблемы, цель сформулирована, но 

задачи недостаточно четко определены либо 

отсутствуют.  

2  

Проблема описана, цель сформулирована, задачи 

по достижению поставленной цели четко 

определены.  

3 

2.  Планирование  Планирование отсутствует.  0  

 План есть, но он не соответствует поставленным 

задачам.  

1  

План недостаточно полно отражает действия по 

достижению поставленной цели.  

2  

Планирование отражает логику действий по 

достижению поставленной цели и 

полностьюсоответствует сформулированным 

задачам.  

3  

3.  Работа с 

информацией  

Информация отсутствует в тексте 

индивидуального проекта или полностью 

повторяет тексты подобных проектов, 

представленных в интернете или других 

источниках.  

0  
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Представленная в проекте информация взята из 

одного источника, но сделана попытка еѐ 

интерпретации (преобразования, оценки, анализа).  

1  

В тексте индивидуального проекта использовано 

два и более источников информации, сделана 

попытка их анализа и творческого осмысления, 

однако есть некоторые неточности.  

2  

Текст индивидуального проекта авторский с 

использованием двух и более источников 

информации. Интерпретация текста полностью 

соответствует цели проекта, аргументация верная,  

терминология применяется правильно.  

 

3  

4.  Оформление 

результата  

(исследования, 

макета, другого 

"продукта" 

деятельности - в 

соответствии с 

направленностью 

проекта)  

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) отсутствуют или выполнены 

исключительно небрежно.  

0  

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) выполнены с грубыми ошибками и 

недостаточно соответствуют  

поставленным целям и задачам.  

1  

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) выполнены и оформлены с 

некоторыми неточностями.  

 

2 

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) выполнены и оформлены на основе 

собранных данных – аргументировано, полно, 

основательно.  

3  

5.  Использование  

информационно-

коммуникативных  

технологий  

В ходе выполнения и представления 

индивидуального проекта ИКТ не использовались  

0  

ИКТ использовались для подготовки презентации, 

однако представленный зрительный ряд не всегда 

соответствует выступлению автора 

индивидуального проекта. Имеются нарушения 

требований к презентации.  

1  

ИКТ использовались на всех этапах выполнения 

индивидуального проекта: а) при поиске, отборе и 

преобразовании информации, б) при выполнении 

работы (подготовке макетов, текстов, построении 

диаграмм и т.п.), при подготовке презентации и 

защите работы, однако наблюдаются некоторые 

неточности в их применении.  

2  

ИКТ уместно и верно использовались на всех 

этапах выполнения проекта  

3  

6.  Публичное  

представление  

проекта  

Выступление нелогично, невыразительно, не 

воспринимается слушателями. Основные идеи и 

мысли изложены невнятно.  

 

0  
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Выступление достаточно полное, но не 

подкрепляется приемами обратной связи. 

Выступающий не заботится о необходимости 

возникновения интереса аудитории.  

1  

Выступление достаточно убедительное, но 

обладает некоторыми недостатками, связанными с 

игнорированием некоторых требований к 

презентации индивидуального проекта.  

2  

Публичное представление индивидуального 

проекта в полной мере соответствует требованиям 

к презентации: убедительно раскрывает основные 

идеи проекта и побуждает к диалогу на заявленную 

тему.  

3  

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата 

проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на выполнении 

каждого из первых трѐх критериев оценки.  

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Итоговая оценка индивидуальных 

проектов осуществляется комиссией с привлечением внешних экспертов из числа педагогов других 

образовательных организаций, преподавателей образовательных организаций профессионального 

образования и специалистов из организаций других ведомств, соответствующих направленностям 

проектов. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита индивидуального 

проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и 

выставляет отметку согласно следующему переводу баллов в отметку:  

15-18 баллов – «5»,  

10-14 баллов –«4»,  

5 - 9 баллов – «3».  

Отметка по учебно-исследовательской и проектной деятельности выставляется в журнал, в 

личное дело и аттестат.  

 

 

1.3.2. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Личностные результаты. Исходя из того, что на личностное становление подростка 

оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия образовательной среды – 

семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, 

социальное окружение и т.д. в школе определяются следующие условия и границы оценки 

достижения личностных результатов:  

воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку;  

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью 

определения эффективности воспитательно-образовательной системы школы. Информация о 

результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном виде.  

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 

индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 
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педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Предметные 

результаты. Оценка 

предметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования в 

школе 

осуществляется на 

трѐх уровнях: 

Уровень  

Ученический  Педагогический  Административный  

Цели  Усиление мотивов 

познания; развитие 

самосознания, в 

формировании 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, к 

принятию 

ответственности за их 

результаты; освоение 

эффективных средств 

управления и 

рефлексии 

собственной учебной 

деятельности.  

Обеспечение качества 

профессиональной 

деятельности в 

достижении  

обучающимися 

планируемых 

результатов; 

обеспечение оценки 

динамики 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

процессе освоения 

ООП СОО;  

соотнесение 

фактического уровня 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся с 

планируемыми 

результатами 

освоения ООП СОО;  

проведение 

своевременной 

Проведение анализа 

соответствия 

полученных 

результатов 

требованиям ФГОС 

СОО,  

зафиксированным в 

данной программе; 

создание 

информационно-

аналитической базы 

для принятия 

эффективных  

решений в системе 

управления качеством 

образования.  
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коррекции текущих 

результатов освоения 

образовательных 

программ; 

педагогическая 

поддержка 

формирования у 

обучающихся 

способности к  

инициативному 

действию, 

самостоятельности и 

ответственности в его 

выполнении, 

готовности и 

способности к 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

саморазвитию и 

личностному  

самоопределению.  

Характеристика  Встроенная в 

образовательный 

процесс контрольно-

оценочная 

деятельность 

обучающихся.  

Комплексная оценка 

результатов освоения  

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования  

Внешняя как по 

отношению к 

обучающимся, так и 

по отношению к 

педагогам 

контрольно-

оценочная 

деятельность 

администрации с 

целью управления 

качеством 

образования  

Оценочные 

процедуры  

Самооценка, 

взаимооценка  

Текущая, 

тематическая, 

промежуточная, 

итоговая оценка  

Мониторинг учебных 

достижений  

 

 

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики освоения обучающимися 

изучаемых понятий и соответствующих им способов действия, выявлении необходимости 

коррекционной работы с обучающимися, не освоившими изучаемую тему по большинству 

критериев, а также – развивающей (углубленной) работы с обучающимися, быстро и хорошо 
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освоившими учебный материал. Итоговая оценка (тематическая) осуществляется после изучения 

темы, определенной рабочей программой и определяет промежуточные результаты освоения 

обучающимися содержания учебного материала и способов действий. Используются различные 

виды поурочного и тематического оценивания:  

– устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме; 

устное сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в т.ч. с помощью технических 

средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на 

русском, иностранном языках, аудирование;  

– письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных и 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение самостоятельной 

работы, письменной проверочной работы; творческой работы, подготовка реферата, контрольной 

работы и т.д.  

 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение одного или 

нескольких планируемых результатов изученной темы. Контрольная проводится по текстам 

(контрольно-измерительным материалам), которые обязательно включают в себя задания двух 

уровней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и безошибочное выполнение заданий базового 

уровня выставляется основная отметка «4», за полное и безошибочное выполнение заданий 

базового и повышенного уровня – отметка «5».  

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

в форме зачетной недели (по полугодиям). Перечень предметов, форму прохождения 

промежуточной аттестации определяет Методический Совет, после чего решение закрепляется 

приказом директора школы.  

Материалы для аттестации, практические задания, письменные контрольные задания, тесты, 

перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются заместителем директора по УВР и 

руководителями предметных кафедр в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и статусом школы.  

За две недели до начала зачетов заместитель директора по УВР составляет расписание зачетов 

и классные руководители доводят расписание до обучающихся после утверждения их приказом 

директора школы.  

Полугодовая отметка по предмету, выносимому на зачетную неделю, складывается из 

предварительной и зачетной.  

Результаты зачетов заносятся учителем в протокол и сдаются заместителю директора по УВР 

непосредственно после зачета. Протоколы хранятся в течение учебного года.  

Оценка достижений планируемых результатов на административном уровне производится с 

использованием пакета стандартизированных контрольно-измерительных материалов контрольных 

работ, разработанных учителями школы. при использовании контрольно-измерительных 

материалов системы Статград осуществляется внешняя оценка уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов.  

Метапредметные результаты. Основной оценочной процедурой метапредметных 

результатов является публичная защита индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение одного года обучения (10 класс). Итоговым 

образовательным событием является лицейская конференция. Оценка индивидуальных проектов 

осуществляется в течение всего периода работы согласно циклограмме: 
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Сентябрь  

индивидуального проекта.  

проектов.  

Определение тем проектов и руководителей 

Октябрь  альная (групповая) работа по составлению планов индивидуальных 

проектов.  

 

Ноябрь 

Декабрь консультирование.  

 

Январь  работе (Предзащита) 

 

 

Февраль 

Март консультирование индивидуальных проектов.  

 

Апрель Защита индивидуальных проектов 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим критериям и 

индикаторам: 

 

 

№  

п/п  

Критерии  Индикаторы  Оценка  

(в баллах)  

1.  Проблематизация  

и целеполагание  

Отсутствует описание проблемы; не сформулирована 

цель индивидуального проекта; не определены задачи 

по еѐ достижению.  

0  

Есть описание проблемы, но цель сформулирована 

недостаточно четко либо отсутствует, и задачи не 

определены.  

1  

Есть описание проблемы, цель сформулирована, но 

задачи недостаточно четко определены либо 

отсутствуют.  

2  

Проблема описана, цель сформулирована, задачи по 

достижению поставленной цели четко определены.  

3 

2.  Планирование  Планирование отсутствует.  0  

 План есть, но он не соответствует поставленным 

задачам.  

1  

План недостаточно полно отражает действия по 

достижению поставленной цели.  

2  
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Планирование отражает логику действий по 

достижению поставленной цели и 

полностьюсоответствует сформулированным задачам.  

3  

3.  Работа с 

информацией  

Информация отсутствует в тексте индивидуального 

проекта или полностью повторяет тексты подобных 

проектов, представленных в интернете или других 

источниках.  

0  

Представленная в проекте информация взята из 

одного источника, но сделана попытка еѐ 

интерпретации (преобразования, оценки, анализа).  

1  

В тексте индивидуального проекта использовано два и 

более источников информации, сделана попытка их 

анализа и творческого осмысления, однако есть 

некоторые неточности.  

2  

Текст индивидуального проекта авторский с 

использованием двух и более источников 

информации. Интерпретация текста полностью 

соответствует цели проекта, аргументация верная,  

терминология применяется правильно.  

 

3  

4.  Оформление 

результата  

(исследования, 

макета, другого 

"продукта" 

деятельности - в 

соответствии с 

направленностью 

проекта)  

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) отсутствуют или выполнены 

исключительно небрежно.  

0  

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) выполнены с грубыми ошибками и 

недостаточно соответствуют  

поставленным целям и задачам.  

1  

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) выполнены и оформлены с некоторыми 

неточностями.  

 

2 

Исследования (или другой "продукт" проектной 

деятельности) выполнены и оформлены на основе 

собранных данных – аргументировано, полно, 

основательно.  

3  

5.  Использование  

информационно-

коммуникативных  

технологий  

В ходе выполнения и представления индивидуального 

проекта ИКТ не использовались  

0  

ИКТ использовались для подготовки презентации, 

однако представленный зрительный ряд не всегда 

соответствует выступлению автора индивидуального 

проекта. Имеются нарушения требований к 

презентации.  

1  

ИКТ использовались на всех этапах выполнения 2  
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индивидуального проекта: а) при поиске, отборе и 

преобразовании информации, б) при выполнении 

работы (подготовке макетов, текстов, построении 

диаграмм и т.п.), при подготовке презентации и 

защите работы, однако наблюдаются некоторые 

неточности в их применении.  

ИКТ уместно и верно использовались на всех этапах 

выполнения проекта  

3  

6.  Публичное  

представление  

проекта  

Выступление нелогично, невыразительно, не 

воспринимается слушателями. Основные идеи и 

мысли изложены невнятно.  

 

0  

Выступление достаточно полное, но не подкрепляется 

приемами обратной связи. Выступающий не заботится 

о необходимости возникновения интереса аудитории.  

1  

Выступление достаточно убедительное, но обладает 

некоторыми недостатками, связанными с 

игнорированием некоторых требований к презентации 

индивидуального проекта.  

2  

Публичное представление индивидуального проекта в 

полной мере соответствует требованиям к 

презентации: убедительно раскрывает основные идеи 

проекта и побуждает к диалогу на заявленную тему.  

3  

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата 

проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на выполнении 

каждого из первых трѐх критериев оценки.  

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Итоговая оценка индивидуальных 

проектов осуществляется комиссией с привлечением внешних экспертов из числа педагогов других 

образовательных организаций, преподавателей образовательных организаций профессионального 

образования и специалистов из организаций других ведомств, соответствующих направленностям 

проектов. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита индивидуального 

проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и 

выставляет отметку согласно следующему переводу баллов в отметку:  

15-18 баллов – «5»,  

10-14 баллов –«4»,  

5 - 9 баллов – «3».  

Отметка по учебно-исследовательской и проектной деятельности выставляется в журнал, в 

личное дело и аттестат.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников и проводится в 

порядке и в формах, установленных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». К 
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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».  

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 совета школы. Итоговая работа по предмету может проводиться в 

одной из следующих форм: проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные 

формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

только внутренней оценки. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий соответствии с реализуемой системой 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства старшеклассников и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития выпускников, поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития.  

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования направлена на:  

основной образовательной программы;  

а также усвоения 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;  

ки, 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.  

 

2.1.1. Междисциплинарная программа «Стратегия смыслового чтения и работа с 

текстом»  

Цель программы – продолжить работу по развитию умений смыслового чтения учащихся 10-

11 классов. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций 

посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов;  

бствовать участию учащихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; обеспечить эффективное 

сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников  

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие 

жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на себя 

ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и 

собственной жизнедеятельности. Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как 

используются при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия 
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задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, 

подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно 

обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия смыслового 

чтения и работа с текстом»  

Программа «Стратегии смыслового чтения» опирается на принцип преемственности: 

учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении программы 

учащимися основной школы.  

Выпускник научится:  

 чтении;  

(дифференциация содержания, выделение существенных структурных и смысловых компонентов, 

категоризация отдельных значимых для читателя фрагментов текста);  

приемы, способствующие освоению учебных материалов(составление плана 

организации материала применительно к конкретным темам, ответы на вопросы, 

сформулированные в учебном пособии, пересказ содержания материала, интерпретация его смысла 

в контексте изучаемой дисциплины. 

 

Понимание текста:  

Выпускник научится:  

 

 

ации и запоминания текста.  

 

Выпускник будет знать и научится использовать:  

Компоненты учебных и научных изданий:  

словесными пояснениями к ним, различные виды символов, шрифтов; – справочный аппарат: 

назначение, функции, структура;  

функции информационная, поисковая, идентификационная; – средства дополнения и 

сопровождения издания: предисловие, введение, библиографические ссылки и списки литературы, 

комментарии, приложения и т.п.  

 

-предметные, именные, формульные, патентные, 

нумерационные; указатели иллюстраций, таблиц.  

 

Компоненты печатных СМИ:  

 

 

полосе газеты, логотипы; их функции;  
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Компоненты литературно-художественных изданий:  

 

– от автора, от издательства;  

 

 и сопровождения издания от автора и от издательства: предисловие, 

примечания, комментарии;  

 

Выпускник научится:  

 

ии;  

ситуации  

Содержание программы. 

 

Структура текста как объекта чтения:  

Выпускник научится:  

;  

 

-, полистилистика, эклектизм); – 

определять смысловые единицы текста и связи между ними (линейные, нелинейные);  

шрифтом, подзаголовки и т.п.), указывающие на логические соотношения компонентов текста;  

-ориентиров, выражающих: логические и последовательные связи излагаемого 

содержания; причинно-следственные связи между компонентами текста разных уровней (слова, 

предложения, абзацы, главы, разделы, издание в целом);  

выводы, итоги, результаты авторских построений, рассуждений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

Основные приемы работы с учебными и научными текстами:  

Выпускник научится:  

Составлению плана интерпретации текста: логика построения простого и сложного плана/ его 

анализа; выписки и цитаты в соотнесении с планом анализа текста;  

правила оформления цитат(точность, выделенность, указание источника 

цитирования);библиографическое оформление выписок и цитат.  

Составлению тезисов как совокупности основных положений текста: формы тезисов (краткие, 

развернутые; логически последовательные, свободные); правила составления (лаконичность, 

логическая ясность, терминологическая точность, определенность изложения).  
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Написанию рефератов как письменному изложению основных тем и выводов первоисточника: 

логическая схема составления реферата; точность и объективность репрезентации содержания и 

смысла первоисточника; полнота отображения коммуникативного намерения автора и способа его 

реализации; ясность изложения, делающая реферат понятным читателю; резюме как оправдание 

соотношения представленных и опущенных компонентов содержания репрезентируемого текста. 

Написанию конспектов, содержащих запись, как основных положений первоисточника, так и 

значимых для составителя мыслей, построений, ассоциаций автора: форма конспекта (текстуальная, 

свободная, смешанная); индивидуальные интенции конспектирования; требования к конспекту 

(выделение наиболее информативных фрагментов текста, соблюдение логических связей между 

структурными частями конспекта, обусловленных интенциями автора первоисточника, составителя 

конспекта или обоих). Сопоставительному анализу как выявлению сходств и различий однотипных 

текстов: исходное обоснование однотипности сравниваемых документов; выделение параметров и 

признаков, в соответствии с которыми они сравниваются; выделение критериев для сравнительной 

оценки их качества.  

Формализованный метод анализа письменных текстов (контент-анализ):  

Выпускник будет знать:  

– определение понятий «формализация» и «формализованный анализ» (контент-анализ) 

текстов и функции этого типа анализа (снижение уровня вариативности в интерпретации текста; 

упрощение содержания текста, сведение его к основным содержательным компонентам; 

стандартизация процедур анализа содержания текстов); – область применимости формализованных 

методов работы с письменными текстами, их преимущества и недостатки.  

Выпускник научится:  

– классификации письменных источников и целей работы сними с точки зрения 

целесообразности использования контент-анализа; выделение семантических блоков, тем, 

ключевых слов, словесных клише; выявление распределений выразительных средств 

применительно к каждой теме и семантическому блоку; интерпретация полученных результатов в 

соответствии с индикаторами, указывающими на содержательные характеристики используемых 

выразительных средств;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– построению программ контент-анализа письменных текстов разных видов (учебные, 

научные, тексты печатных СМИ, официальные документы, художественная литература, 

публицистика и т.п.);  

– формализованному методу подготовки вторичных документов (рефератов- экстрактов, или 

дайджестов, аннотаций, рецензий и т.п.) с помощью формальных (количественных)признаков 

текста: количество структурных единиц, слов, в том числе повторяющихся, их распределение по 

тексту;  

Стратегия чтения  

Выпускник научится:  

– различать типы содержания сообщений  

– факты, мнения, суждения, оценки;  

– распознавать иерархии смыслов в рамках текста  

– основная идея, тема, ее составляющие;  

– использовать основные составляющие общей стратегии чтения: предтекстовую, текстовую, 

послетекстовую. 
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– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Предмет  Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться:  

Русский язык /Литература  

Речь и речевое общение  

Использовать различные 

виды монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в 

различных ситуациях 

общения;  

Использовать различные 

виды диалога в ситуациях 

Формального и 

неформального, 

межличностного и 

межкультурного общения;  

Соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения;  

Оценивать образцы устной 

монологической и 

диалогической речи с точки 

зрения соответствия 

ситуации речевого общения, 

достижения 

коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, 

уместности использованных 

языковых средств;  

Предупреждать 

коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения.  

Выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию;  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

Понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их.  
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Письмо  Создавать письменные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на 

социальнокультурные, 

нравственно--этические, 

бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, 

доверенность, заявление);  

прослушанного  

(подробно, сжато 

выборочно) в форме 

ученического изложения, а 

также тезисов, плана;  

Соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и 

фразеологию.  

Писать рецензии, рефераты;  

составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты;  

Писать резюме, деловые письма, 

объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств.  

Аудирование  Понимать и формулировать 

в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, 

публицистического, 

официально-делового, 

художественного 

аудиотекстов, распознавать 

в них основную и 

дополнительную 

информацию, 

Понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию  

публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме.  
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комментировать еѐ в устной 

форме;  

Передавать содержание 

учебно-научного,  

публицистического, 

официально-делового, 

художественного 

аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического 

изложения  

Чтение  Понимать содержание 

прочитанных учебно-

научных, публицистических 

(информационных и 

аналитических, 

художественно-

публицистического жанров), 

художественных текстов и 

воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также 

в форме ученического 

изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в 

устной и письменной 

форме);  

Использовать практические 

умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей; 

передавать схематически 

представленную 

информацию в виде 

связного текста;  

Использовать приѐмы 

работы с учебной книгой, 

справочниками и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета;  

Понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

Извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая 

противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы  
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отбирать и 

систематизировать материал 

на определѐнную тему, 

анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать еѐ в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей.  

Говорение  Создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания (в том числе 

оценочного характера) на 

актуальные социально-

культурные, нравственно-

этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также 

темы, связанные с 

содержанием других 

изучаемых учебных 

предметов) разной 

коммуникативной 

направленности в 

соответствии с целями и 

ситуацией общения 

(сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

Обсуждать и чѐтко 

формулировать цели, план 

совместной групповой 

учебной деятельности, 

распределение частей 

работы;  

Извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

анализировать материал на 

определѐнную тему и 

передавать его в устной 

Выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат;  

Участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения;  

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  
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форме с учѐтом заданных 

условий общения;  

Соблюдать в практике 

устного речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и 

фразеологию, правила 

речевого этикета.  

Письмо  Создавать письменные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на 

социальнокультурные, 

нравствен- оэтические, 

бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, 

доверенность, заявление);  

Излагать содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения, а 

также тезисов, плана;  

Соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

стилистически корректно 

использовать лексику и 

фразеологию. 

Приемы стратегии 

смыслового чтения  

Писать рецензии, рефераты; 

Составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты;  

Писать резюме, деловые письма, 

объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
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Стратегии предтекстовой 

деятельности (нацелены на 

постановку задач чтения, 

выбор вида чтения, 

актуализацию знаний и 

опыта ученика, на создание 

мотивации к чтению  

Стратегии развития словаря  

Стратегии текстовой 

деятельности  

Стратегии послетекстовой 

деятельности  

Стратегии компрессии 

текста  

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка;  

Текст  Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с точки 

зрения смыслового 

содержания и структуры, а 

также требований, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  

Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание в 

виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.;  

Создавать и редактировать 

собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению 

связного текста.  

Создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств.  

Иностранный  

язык.  

Говорение.  

Диалогическая речь  

Вести комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые 

Научиться брать и давать интервью.  
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в стране изучаемого языка  

Говорение.  

Монологическая  

речь 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на 

будущее; о своѐм 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

Описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

Давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые  

слова/ план/вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного;  

комментировать факты из  

прочитанного/прослушанного текста, 

Аргументировать своѐ отношение 

прочитанному/прослушанному;  

Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности. 

Аудирование  Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

Воспринимать на слух и 

понимать 

значимую/нужную/запрашив

аемую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте;  

отделять в тексте, воспринимаемом 

на слух, главные факты от 

второстепенных;  

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова;  

Игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста.  
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языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений.  

Чтение  Читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

Читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запрашив

аемую информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений.  

Читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту;  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником.  

Письменная речь  Заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;  

Писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка.  

Лелать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

Составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения;  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности.  

Писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

История  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 б) 

ключевые события эпохи и 

их участников; в) памятники 

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 еѐ 

в виде рефератов, презентаций и др.;  

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы.  
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материальной и 

художественной культуры 

новейшей эпохи;  

Систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;  

Обществознание  Осуществлять п переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде плана 

(простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.;  

Создавать и редактировать 

собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению 

связного текста. 

Использовать приѐмы 

работы с учебной книгой, 

справочниками и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета;  

отбирать и 

систематизировать материал 

на определѐнную тему, 

анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать еѐ в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей.  

Делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

Составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения;  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности.  

Писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

География  Создавать письменные 

тексты и устные сообщения 

об особенностях природы, 

населения и хозяйства 

изученных стран  

Использовать приѐмы 

работы с учебной книгой, 

справочниками и другими 

информационными 

Составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения;  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности.  
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источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета;  

Отбирать и 

систематизировать материал 

на определѐнную тему, 

анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать еѐ в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей.  

Информатика  

Информация и способы еѐ 

представления  

использовать термины 

«информация», 

«сообщение», «данные», 

«кодирование», а также 

понимать разницу между 

употреблением этих 

терминов в обыденной речи 

и в информатике;  

Кодировать и декодировать 

тексты при известной 

кодовой таблице; 

использовать основные 

способы графического 

представления числовой 

информации.  

Владение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

владе- ние элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и 

докумен- тирования программ;  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности.  

Математика  Работать с иллюстрациями 

(рисунками, чертежами, 

диаграммами);использовать 

теории в различных учебных 

и жизненных ситуациях;  

Составлять самостоятельно план 

обобщенного характера для новых 

структурных элементов системы 

научных знаний;  

Использовать приобретенные умения 

в работе по самообразованию, 

протекающему без руководства и 

контроля со стороны учителя  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности.  

Физика  Работать с рисунками, 

графиками, таблицами, 

имеющимися в тексте, 

извлекать из них 

необходимую информацию; 

работать со сложным 

текстом, выделять в нем 

Пользоваться планами обобщенного 

характера в работе с простым 

текстом, содержащим один из 

компонентов систем научных 

знаний, в соответствии с ним строить 

рассказ о прочитанном;  

Составлять самостоятельно план 
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части, раскрывающие 

отдельные структурные 

элементы системы научных 

знаний;  

Переконструировать текст в 

процессе подготовки ответа 

о прочитанном или при 

конспектировании 

прочитанного в 

соответствии с планом 

обобщенного характера;  

Работать с научно-

популярной литературой, 

подготовить на основе 

работы с одним источником 

доклад, сообщение;  

Работать с несколькими 

источниками;  

Сопоставлять изложение 

одних и тех же вопросов в 

различных пособиях; 

осуществлять сравнение 

различных точек зрения; 

формулировать выводы и 

делать обобщения;  

обобщенного характера для новых 

структурных элементов системы 

научных знаний;  

Использовать приобретенные умения 

в работе по самообразованию, 

протекающему без руководства и 

контроля со стороны учителя  

Биология/ экология  Находить в тексте 

отличительные признаки 

основных систематических 

групп; в биологических , 

словарях и справочниках 

значения биологических 

терминов; в различных 

источниках необходимую 

информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий) 

Работать с текстами биологического 

содержания различных стилей, 

понимать их специфику; адекватно 

воспринимать язык средств массовой 

информации;  

Самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности. 

Химия  Находить и отбирать 

соответствующую 

информацию по заданным 

параметрам;  

Находить ответы на 

поставленные вопросы с 

Формировать собственную позиции 

по отношению к химичекой 

информации, получаемой из разных 

источников  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 
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использованием 

предложенного текста;  

Находить ответы на 

вопросы, выходящие за 

рамки приведѐнного текста 

(использование справочной 

информации, других 

источников информации, в 

том числе ресурсов 

Интернета);  

Трансформировать текст в 

иную форму (схему, 

таблицу, соответствующие 

уравнения реакций).  

деятельности.  

ОБЖ  Использовать приѐмы 

работы с учебной книгой, 

справочниками и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета;  

отбирать и 

систематизировать материал 

на определѐнную тему, 

анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

Составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения;  

Кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности;  

Писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец  

Излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности 

.  

 

Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения. 

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование – это 

быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п.  

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не 

только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно 

основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не 

уступает углубленному чтению.  

Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии основных 

фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повышает его 

эффективность. 

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета, 

состояние или действие.  
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Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа содержания документов с 

целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. 

Сущность метода  

 

 

спользоваться как основной метод исследования (например, контент-анализ текста 

при исследовании политической направленности газеты), параллельный, т.е. в сочетании с другими 

методами (напр., в исследовании эффективности функционирования средств массовой 

информации), вспомогательный или контрольный (напр., при классификации ответов на открытые 

вопросы анкет).  

 

Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых слов 

и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды помогают 

понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца и 

являются основой для выявления доминанты текста.  

Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирования 

прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды.  

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и т. д. с 

точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации – ответить 

на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье.  

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, 

обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае 

представителем автора как участника речевой коммуникации.  

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания статьи 

(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней.  

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий краткого 

изложения информации ключевыми слова Основными видами деятельности старшеклассников в 

модели школы являются:  

Проектно-исследовательская деятельность.  

Приоритеты в учебной деятельности смещены в сторону усвоения способов деятельности, 

обучение современным средствам информационного поиска, на освоение и овладение 

деятельностью. Проводится в личностно ориентированных формах, включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ).  

Проектно-исследовательская деятельность ориентирована на получение социально значимого 

продукта, проводимая в разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование 

природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. Во внеурочное время 

развитие навыков исследовательского поиска проходит в рамках элективных курсов и курсов по 

выбору как предметной, так и специальной направленности.  

Развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
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В результате изучения учебных предметов на уровне среднего общего образования 

обучающиеся 10-11 классов школы научатся использовать приобретенный ранее опыт реализации 

проектов для формирования способности осознанно и ответственно управлять своим поведением в 

учебной работе, получат возможность развить исследовательские навыки.  

У выпускников будут сформированы первичные навыки исследовательской и проектной 

деятельности. Учащиеся научатся ставить цели и задачи исследования, планировать проведение 

исследования; собирать данные, осуществлять целенаправленный поиск информации и/или 

проводить наблюдения и эксперименты в соответствии с заданной/разработанной схемой; 

обрабатывать и анализировать данные, интерпретировать полученные результаты; строить 

доказательства в отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы; адекватно 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта получит дальнейшее развитие способность к информационно-

поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию. Они овладеют 

умениями хранения, защиты, передачи и обработки информации, научатся переводить визуальную 

информацию в вербальную знаковую систему и наоборот.  

Выпускник научится:  

собственной образовательной деятельности:  

 

олировать и осуществлять коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, 

получаемой от педагогов; планировать и управлять деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях;  

выполнять учебное исследование и/или учебный проект, направленный на демонстрацию своей 

готовности к социальному самоопределению, в том числе - демонстрацию своих достижений в 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности; в 

зависимости от выбранной для исследования или проектной деятельности проблематики  

области знания, включая:  

анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию;  

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
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индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма, перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

сти естественных наук: наблюдение, постановка проблем выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории, абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

составление технологической карты, определение затрат;  

отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования;  

схемой, обрабатывать и анализировать полученные данные;  

 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;  

адекватные обсуждаемой проблеме;  

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

суждений при получении, распространении и применении научного знания;  

 

етственность ученых, общественных деятелей, политиков, собственную 

ответственность за использование результатов научных открытий.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной 

одноклассниками;  

различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные утверждения; 

научное и бытовое знание; научное и практическое знание; распознавать ошибочное рассуждение;  

выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, идеологических 

установок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию;  

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее естественно и 

эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды Школы, 

социальные сервисы). Ориентировка обучающихся в информационных и коммуникативных 
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технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются важным элементом формирования учебной деятельности обучающихся, обеспечивающим 

его результативность.  

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках учебной 

деятельности, но и за ее пределами. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-

компетентность, как способности решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

Школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям 

и возможностям школьник Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность 

школьника. Во многих случаях учащиеся Школы осваивают элементы общей ИКТ-компетентност 

на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности зафиксировано во всех 

учебных предметных программах и в программах внеучебной деятельности.  

При освоении учебных предметов в форме учебной деятельности (урочной и внеурочной 

информационно-коммуникативные технологии способствуют в школьном возрасте более 

эффективному формированию основ как учебно-предметных, так и ключевых компетентностей, а 

также созданию позитивного социального опыта. МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» планомерно 

движется по пути информатизации образовательного пространства. Достаточно хорошо отработаны 

такие направления как:  

 

 

зовательного пространства.  

 

Сегодня в школе развернута локальная сеть, предоставляющими сеть Интернет со скоростью 

10 Мб\сек. (сеть интернет фильтруется прокси-сервером). К сети подключен каждый компьютер 

школы. Каждый кабинет оборудован компьютером либо ноутбуком, проектором. К сети, так же 

можно подключиться посредством Wi-Fi через точку доступа, получив доступ у заместителя 

директора по ИКТ. Создан сайт школы, ведутся электронные журналы и дневники.  

Педагогический коллектив школы владеет информационными технологиями и активно 

использует их в своей педагогической деятельности. Учителя принимают участие в различных 

конкурсах с использованием ИТ, интернет-олимпиадах, обучаются на различных дистанционных 

курсах. Накоплена большая учебно-методическая база электронных образовательных ресурсов.  

Учителя школы прошли курсы организации дистанционного образования дете с ОВЗ. 

Информационно- коммуникационные технологии внедрены в учебно-воспитательный и 

управленческий процесс муниципального образовательного учреждения СОШ №1.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит исключительно в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, в том числе и средствами специального учебного предмета «Информатика». Вклад каждого 

учебного предмета в формирование ИКТ- компетентности школьников представлен в разделе 

«Предметные области» .  

 

Цель междисциплинарной программы:  

Создание условий для формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 10-11 

классов  
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Задачи:  

-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей 

всех без исключения учебных предметов;  

способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся;  

ть информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий;  

-образовательной среды обучающимися 

и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного общего 

образования должны формироваться навыки, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

При освоении личностных действий формируется:  

формации и избирательности еѐ восприятия;  

других людей;  

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

среде;  

коррекции выполненного действия;  

ртфолио учебных достижений обучающегося.  

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 

 

картосхем, линий времени и пр.;  

 

ектов и процессов.  

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

 

 

 

 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», включают такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 
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необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

Обращение с 

устройствами ИКТ  

Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 

«Информатика и 

ИКТ», а также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности  

Подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);  

Осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

Входить в информационную среду Школы, в том 

числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты;  

Выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами;  

Соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

экранами.  

 

Осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком.  
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Фиксация 

изображений и 

звуков Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«Естествознание», а 

также во внеурочной 

деятельности  

Осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности;  

Учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов;  

Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

Проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий;  

Проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей;  

Осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием 

возможностей  

Различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений;  

Использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности;  

Создание 

письменных 

сообщений  

Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание 

Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

Сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста;  

Осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;  

Создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

Использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 
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Создание 

графических 

объектов Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов в 

рамках предметов 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика», 

«Физика», а также 

во внеурочной 

деятельности  

Создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

Создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

Создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические;  

Создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов 

и устройств.  

Создавать 

мультипликационные 

фильмы;  

Создавать 

виртуальные модели 

трѐхмерных объектов.  

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений  

Результаты 

достигаются во 

внеурочной 

деятельности  

Использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

Использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы;  

Использовать программы звукозаписи и микрофон  

Использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач  

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа 

сообщений  

Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», « МХК», 

могут достигаться 

при изучении и 

других предметов.  

Организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

Работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями;  

Проводить деконструкцию сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов;  

Проектировать дизайн 

сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами доставки  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией;  

Участвовать в обсуждении с использованием 

возможностей Интернета; Использовать 

возможности электронной почты для 

информационного обмена;  

Взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением  

Участвовать в 

форумах в 
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рамках всех 

предметов, а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета;  

Осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио);  

Соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

социальных 

образовательных 

сетях;  

Взаимодействовать с 

партнѐрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«История», 

«Информатика» и 

других предметов  

Использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска;  

Использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 

пространстве;  

Использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

Искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;  

Формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете.  

Создавать и заполнять 

различные 

определители;  

Использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании  

Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках 

естественных наук, 

предметов 

«Обществознание», 

«Математика  

Вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

Строить математические модели;  

Проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике  

Проводить 

естественно-научные 

и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений 

и других цифровых 

данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации;  

Анализировать 

результаты своей 

деятельности и 
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затрачиваемых 

ресурсов  

Моделирование, 

проектирование и 

управление  

Результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках 

естественных наук, 

предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

Моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов;  

Конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;  

Моделировать с использованием средств 

программирования;  

Проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

Для реализации междисциплинарной программы отобраны те образовательные технологии, 

которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. Перечень образовательных 

технологий с краткой характеристикой и выделенными планируемыми результатами представлен в 

таблице. 

 

Краткая характеристика. Методы, виды 

деятельности.  

Планируемые результаты  

Дистанционная образовательная 

технология (ДОТ) — образовательная 

технология, реализуемая в основном с 

применением средств информатизации и 

телекоммуникации, при опосредованном или 

не полностью опосредованном 

взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя.  

Важным видом дистанционных 

образовательных технологий является кейс-

технологии, которые основаны на 

самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно методических 

материалах, предоставляемых обучаемому в 

форме кейса.  

В образовательном процессе дистанционного 

используются следующие средства 

обучения: книги (в бумажной и электронной 

форме), сетевые учебные материалы, 

компьютерные обучающие системы в 

обычном и мультимедийном вариантах, 

аудио учебно-информационные материалы, 

Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией;  

Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета;  

Осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);  

Соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей.  
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видео учебно-информационные материалы, 

лабораторные дистанционные практикумы, 

тренажеры, базы данных и знаний с 

удаленным доступом, электронные 

библиотеки с удаленным доступом, 

дидактические материалы на основе 

экспертных обучающих систем, 

дидактические материалы на основе 

геоинформационных систем.  

Для ДО могут быть рекомендованы методы 

обучения: демонстрация, иллюстрация, 

объяснение, рассказ, беседа, упражнение, 

решение задач, письменные работы, 

повторение.  

«Портфель ученика» - инструмент 

самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его 

собственной деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных работ ученика.  

Главный принцип в данной технологии — 

субъект — субъектные отношения  

Методы обучения: беседа, лекция, 

объяснение; практические методы: 

конспектирование.  

Осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);  

Взаимодействовать с партнѐрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие);  

Формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете;  

Анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов;  

Создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма  

Метод проектов:  

это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным 

образом.  

Методы: проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский.  

Формы работы: индивидуальная, групповая, 

фронтальная  

Осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности;  

Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

Проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий;  

Проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 
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транскрибирование цифровых звукозаписей;  

Осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов.  

Создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические;  

Создавать мультипликационные фильмы;  

Исследовательская деятельность 

подразделяется на два вида: учебная 

исследовательская и научно-

исследовательская.  

В результате исследовательской 

деятельности решаются следующие задачи:  

- активизация и актуализация полученных 

школьниками знаний;  

- систематизация знаний;  

- знакомство с комплексом материалов, 

выходящих за пределы школьной 

программы;  

- развитие умения размышлять в контексте 

изучаемой темы;  

- анализировать, сравнивать, делать 

собственные выводы;  

- отбирать и систематизировать материал;  

- использовать ИКТ при оформлении 

результатов проведенного исследования;  

- публично представлять результаты 

исследования;  

- создавать продукт, востребованный 

другими  

Методы: исследовательский, проблемный.  

Формы работы: индивидуальные, групповые  

Создавать и заполнять различные определители;  

Использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Строить несложные виртуальные и математические 

модели, используя системы проектирования  

Создавать математические модели реальных 

объектов, проектировать их в виртуальной среде  

 

2.2  Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне 

являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Родной язык, Иностранный 

язык, Математика, История, Физическая культура, Астрономия, Основы безопасности 

жизнедеятельности, а также интегрированный курс Обществознание (включая экономику и 

право). 

 На профильном уровне (универсальном, 1 вариант) в МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий» 

изучаются два предмета: история и математика.  

 

Содержание программ по учебным предметам 

Русский язык. Базовый уровень.  
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Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

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

художественной литературы. Их особенности. 

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

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы(**). 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
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Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Литература. Базовый уровень.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

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

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

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен 

на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 

глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
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программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

- А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Медный всадник". 

- М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я 

на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

- Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

- И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения).  

- И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

- Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", 

"О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все 

былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

- А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.  

- А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

- Н.А. Некрасов 
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Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у 

двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

- Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

- М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

- Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

- Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

- А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

- И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

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

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

- А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

- Поэзия конца XIX - начала XX в. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

- A.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

- B.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.  
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Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

- C.А. Есенин 

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

"Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по 

выбору. 

- М.И. Цветаева 

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

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

два стихотворения по выбору. 

- О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору. 

- А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

- Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

- М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

- А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

- М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

-A.Т. Твардовский 

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

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

- B.Т. Шаламов 

"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

- А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

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

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

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

- Поэзия второй половины XX века 

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

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

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

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

- Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

- Литература народов России 

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

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

- Проза 

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

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

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

У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

- Поэзия 

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

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

- Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 

жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России.  Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 
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Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: 

революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

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

литературные течения. Модернизм. 

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

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и 

герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 

литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х 

годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других 

народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 

природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора 

в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

-Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

- Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

- Художественный перевод. 

- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, 

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 
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Родной (русский) язык. Базовый уровень. 

Школьный курс родного (русского) языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

 В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского 

народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической  принадлежности. 

10 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 
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современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением 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. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского речевого идеала в 

контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих. 

Текст как единица языка и речи. 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная 

типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка. 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная речь. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Публицистический стиль речи. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 
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русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

11 класс  

Раздел 1. Язык и культура. 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей. Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового 

общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи. 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

Иностранный язык. Базовый уровень.  

Изучение иностранного языка (английский и немецкий языки)  на базовом уровне среднего общего  

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

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

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение.   

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

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

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 
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окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

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

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

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

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

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

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

основе выписок из текста. 

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

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

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 
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Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

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

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Математика. Базовый уровень.  

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Алгебра 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем*(12). Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

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

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

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

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

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

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

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

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

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

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

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

производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

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

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач 

с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
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Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

История. Базовый уровень.  

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
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- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

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

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция*(12). Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 
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От  Новой к  Новейшей истории:  пути развития индустриального общества.  

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX 

в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 
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народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного 

авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 
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Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 
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Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Физическая культура. Базовый уровень.  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 
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- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Астрономия. Базовый уровень.  
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Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

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, 

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. 

Законы движения небесных тел 

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. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 
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работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

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. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

Основы безопасности жизнедеятельности.  Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 
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Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

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

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Обществознание. Базовый уровень.  

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

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

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

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука.  

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения.  

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление.  

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 
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Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Математика (Профильный уровень). 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
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Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных 

формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

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

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

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

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

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

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

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
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Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

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

сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

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. 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. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

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

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
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рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

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

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

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

логарифмы и тригонометрические функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

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

графические представления; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 

Начала математического анализа 

уметь 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
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- доказывать несложные неравенства; 

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

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

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

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

функций, производной; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

История.  Базовый уровень 
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Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников*(12). Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы периодизации 

исторического процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 
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общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное 

и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения народов". 

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилизации 

в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного развития. 

Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, правовая 

культура, духовные ценности в православной и католической традициях. Особенности 

хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой организации в 

европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества 

в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, 

природно-климатические, экономические предпосылки процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов. 

Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и  

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского общества. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. 

Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к 
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индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское 

наследие Нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научно-технического прогресса 

в конце XIX - середине XX в. Проблема периодизации научно-технической революции. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в. Структурные кризисы 

рыночной экономики. Формирование монополистического капитализма. Переход к смешанной 

экономике. "Государство благосостояния". Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства в конце XIX - середине XX в. Изменения в социальной структуре 

индустриального общества. "Общество потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. "Закат Европы" в философской и общественно-политической мысли. 

Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. 

Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция Христианской 

демократии. Закрепление современной доктрины конституционализма и изменение практики 

государственно-конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. Становление молодежного, антивоенного, 

экологического, феминисткого движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства. 

"Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. "Новые 

индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия 

в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального освобождения. 

Национально-освободительные движения. Региональные особенности социально-экономического 

развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX 

в. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового сообщества и 

основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной 

системы и формирование "третьего мира". Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

Европейский союз. 
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Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и информационное общество. Формирование инновационной модели общественного 

развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Проблема "мирового Юга". Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский союз. 

Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального 

суверенитета в глобализо-ванном мире. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал-демократическая 

идеологии. Попытка формирования идеологии "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

("длинных волн"), формационной теории. 

История России 

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мысли 

в России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и 

климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное 

общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. "Великое 

переселение народов". Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и их соседи. 

Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город. 

Русь в IX - начале XII в. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Русская Правда. Дискуссии 

историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. "Лествичный" порядок 

наследования власти. 
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Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства 

Русской земли. "Слово о полку Игореве". Особенности культурного развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

"иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности образования 

централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале 

XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 
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Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство - 

господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в 

первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его 

последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX в. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его 

оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

XVIII - первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 

Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-

1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения 

в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства 

в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала XX в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 

Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и системы 

образования. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-

XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 
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Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика 

"военного коммунизма". Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи нэпа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики 

советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

нэпа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный 

характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. "Культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская интеллигенция. 

Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность официальной советской культуры. 

"Краткий курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. 

Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве 

мира. 

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 

вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Политика И.С. Хрущева в оценках современников и историков. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. "Теневая экономика" в СССР. 
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Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного 

движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс на 

"ускорение". "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы централизованного управления. Усиление центробежных 

тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. "Новое 

политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой 

социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине XX в. Нарастание 

кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС в духовной 

жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 

г. "Парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский конфликт. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 

общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы мобилизации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное место России в мировом сообществе. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых событий 

отечественной истории. 

География. Базовый уровень. 

10 класс. Современная география. География как наука. Методы географических 

исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные системы. 

Основные понятия: геоинформационные системы. 
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Тема 1. Страны современного мира.  Уровень социально-экономического развития. 

Внутренний валовой продукт. Страны  развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные 

страны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». 

Тема 2. География населения мира. Динамика численности населения мира в разные 

исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 

Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом 

воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы 

мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии.  

Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения.  Половозрастные 

пирамиды. Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность 

населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их 

причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в 

развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации 

и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые 

и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. Взаимоотношения 

природы и общества.  Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы.    Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие 

на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и 

его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – 

глобальная проблема. Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в 

жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути 
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преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие 

виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы 

внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в 

связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия 

экологии. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 

решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные 

воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция.  Формы разделения труда. 

Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность 

национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль 

географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 

территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 

уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и 

животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных 

видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. 

Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и развивающихся стран. Международные экономические 

отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная 
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структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. Понятие о глобальных 

проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и экологическая–главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация 

 

11 класс.  (часть 2).  Региональный обзор мира. 

 

Тема 7. Политическая карта мира.  

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. 

Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Тема 8. Зарубежная Европа. Состав и географическое положение Зарубежной Европы. 

Политико-географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии 

городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, южная и Восточная Европа – их природная, 

культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика германия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Тема 9. Зарубежная Азия   

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  Общая 

характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран.   

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Тема 10. Англо-Америка. Канада. Краткая историческая справка. Основные черты 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединенные Штаты Америки. Краткая 

историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и 
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воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные 

города. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география.   

Тема 11. Латинская Америка. Состав и географическое положение Латинской Америки. 

Политико-географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. 

Мексика. Федеративная республика Бразилия 

Тема 12. Африка. Состав и географическое положение Африки. Политико-

географическое(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и 

хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная 

Африка 

Тема 13. Австралия и Океания.  Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов 

и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Океания. Краткая характеристика 

географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Тема 14. Россия и современный мир. Россия и современный мир. Экономико-

географическая история России. Краткая характеристика современного хозяйства.  

 

Географическая номенклатура 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 

Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, 

Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, 

Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, 

Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика, 

Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая восьмерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим 

капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
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Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, Мьянма, 

Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, 

Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин, 

Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, 

Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, 

Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, 

Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, 

Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 

Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати, 

Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), 

«промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд, 

Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), 

Верхнесилезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мумбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, 

Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-

Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сан-сан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 

Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 
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Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Тема Количество часов в 

программе 

В том числе Коммен

тарий  

авторская рабочая Практ

ич. 

работа 

Контр. 

работа 

10 класс  (часть 1) 

 Общая характеристика мира   

1 Страны современного мира  3 3    

2 География населения мира 7 7 1 тест  

 Мировые природные ресурсы  8 8  тест  

3 Мировое хозяйство и научно-

техническая революция 

3 3  тест проект 

4 Отрасли мирового хозяйства 9 9 2 тест  

5 Глобальные проблемы 

современности  

1 1  тест проект 

5 Закрепление изученного 1 2  Итоговое 

тестирован

ие  

 

6 Повторение изученного 1 1  Контроль 

знаний по 

курсу 
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 Резерв 1 0    

 Итого 34ч 34ч 3 7 2 

 

11 класс (часть 2) 

 Региональный обзор мира   

 Политическая карта мира 3 3    

 Зарубежная Европа 5 5 1 тест  

 Зарубежная Азия  6 6 1 тест  

 Англо-Америка 3 3  тест  

 Латинская Америка 5 5 1 тест  

 Африка 5 5 1 тест  

 Австралия и Океания  3 3  тест  

 Россия и современный мир  1 1   проект 

 Обобщение  изученного 1 2  Итоговое 

тестирован

ие  

 

 Резерв 1 0  Контроль 

знаний по 

курсу 

 

 Итого 34ч 34ч 4 8 1 

  

Итого 

 

68 ч 

 

68 

 

7 

 

15 

 

3 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана являются частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий», 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и обеспечивают преемственность с содержанием 

основного общего образования  

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам среднего 

общего образования, структуре рабочих программ на основе примерных программ по учебным 

предметам среднего общего образования и состоят из следующих разделов:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Содержание учебного предмета, курса.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

2.3. Программа воспитания   

 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 
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Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации 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.  

Программа воспитании показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместители директора, педагоги дополнительного образования, социально-

психологическая служба) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» включает четыре основных раздела: 

1.Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы,  особенностях еѐ социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнѐрах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания. 

2.Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из  нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ «СОШ №1п. 
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Переволоцкий» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования. 

 

 

РАЗДЕЛ I.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Свою историю школа №1 ведет с 1939 года как восьмилетняя, затем с 1952 года открылась как 

средняя, одна из старейших школ района.  В годы Великой Отечественной войны здание школы 

частично отдали под госпиталь для раненых. 

 Шли годы, школа преображалась, сменялись директора, педагоги, вырастали дети, 

неизменной была лишь еѐ задача: помочь ребенку реализовать свои образовательные запросы, 

создать условия для гармоничного развития личности, осуществлять гуманистическое воспитание, 

ориентированное на общечеловеческие ценности.  

Сегодня в школе созданы все необходимые условия для успешного осуществления 

образовательной деятельности. Педагогический состав школы-дружный, творческий, 

инициативный коллектив, отличающийся высоким уровнем профессионализма, труд которого по 

достоинству отмечен многими званиями и наградами. За свою историю школа приобрела много 

добрых традиций, одной из которых является уважение к труду учителя. Не случайно, каждый 

второй учитель –выпускник первой школы. Эти педагоги являются последовательными 

продолжателями лучших традиций школы, вносят серьезный вклад в копилку успешной 

деятельности. 

Контингент обучающихся школы смешанный: одарѐнные, нормально развивающиеся дети, 

дети с ОВЗ. Такая ситуация обусловила с одной стороны-поиск путей развития одаренных детей, с 

другой-использование различных способов коррекции поведения и адекватных технологий 

обучения детей с особыми образовательными потребностями. Показатели динамического анализа 

указывают на стабильно высокую наполняемость образовательного учреждения, что говорит о 

востребованности среди населения микрорайона и целенаправленной и эффективной деятельности 

педагогического коллектива. 

Обучение ведѐтся в 1-11 классах по трѐм уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Команда администрации-квалифицированные, имеющие  управленческий опыт руководители, 

в педагогическом составе-классные руководители и учителя с большим стажем работы, творческие 

и инициативные профессионалы. 

 В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе: старшая вожатая,  социальный педагог, 

педагог-психолог, логопед. 

Педагоги-основной источник положительного влияния на детей- грамотно организуют 
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образовательный процесс. Проживают на территории посѐлка, знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Школа имеет достаточную инфраструктуру: оборудованы 17 учебных кабинетов, все 

оснащены современной мультимедийной техникой, 2 мастерских. Кроме того, имеется школьная 

библиотека с читальным залом и возможностью выхода в интернет с  компьютеров, а также 

спортивная площадка. МБОУ «СОШ №1п. Переволоцкий» имеет лицензию на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

По социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей, присутствуют обучающиеся из многодетных, 

неполных семей, семей риска. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей-социальные сети, компьютерные 

игры, а также некоторые родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием и организацией досуга своего ребѐнка. 

Социокультурная среда посѐлка сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется  

уважение к семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к 

природе. Родители обучающихся в большинстве - бывшие воспитанники первой школы, которая 

расположена в центре посѐлка. Рядом со школой находятся отдел образования, ФОК 

«Переволоцкий», поселковый совет, районная администрация, отдел занятости населения,  парк 

Победы, аллея Славы. Воспитанники школы ежегодно благоустраивают территорию парка Победы, 

где проходят мероприятия: митинги, посвящѐнные 9 Мая, День призывника, День посѐлка,  День 

памяти и скорби, день памяти героям-афганцам, чернобыльским событиям. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа сотрудничает с 

администрацией поселка Переволоцкий, отделом молодѐжи, отделом культуры, отделом занятости 

населения, центром социальной защиты населения, ГБУЗ «Переволоцкая РБ», районной 

библиотекой, районным народным историко-краеведческим музеем, детской школой искусств 

«Свирель», КДН,  РОВД,  Советом ветеранов, общественными организациями «Боевое братство», 

«Совет женщин», а также  взаимодействует с образовательными и спортивными организациями 

посѐлка. 

Обучающиеся принимают участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях,  

исследовательских проектах разного уровня: муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном. 

В школе есть отряд ЮИД, волонтѐры, отряд «Милосердие», клуб «Читающая семья», 

дискуссионный клуб, спортивный, юнармейский отряд «Наследники Победы». Весомый вклад в  

воспитание обучающихся делает школьная библиотека, школьный музей. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- 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 
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для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников 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 школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

  Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» 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 школьников 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 межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, 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. 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

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-личностное развитие школьника, 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 
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сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

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 ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками 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 школьника, 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 школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников 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 

ребѐнка 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, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

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 чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 
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действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником 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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)  

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

         -    к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые  социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников 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 школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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 школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ III. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1.ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

 Модуль 3.1.1. «Классное руководство» 

  

Осуществляя работу с классом, педагог организует  

-работу с коллективом класса;  

-индивидуальную 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 
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обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 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 микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками 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 школьников 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 школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со 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 школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками 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 школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 
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 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 школьников 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 школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

 Модуль 3.1.2. «Школьный урок»  

  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников 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 

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 школьников; 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 школьников 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; 
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

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 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников 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 школьников 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 школьниками еѐ видов: 

 

 

Направления развития личности  

 

«Духовно-нравственное». 

Курсы внеурочной деятельности  в рамках духовно-нравстенного воспитания личности создают 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. В рамках направления реализуется: «Час общения». 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Форма деятельности: классные часы, совместные дела, театры, фестивали, встречи с интересными 

людьми, конкурсы, викторины. 

 

«Социальное» 
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Курсы    внеурочной         деятельности     направлены         на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  В рамках направления реализуются: «Учусь создавать проект», 

«Выбор профессии».  

Вид деятельности: социальное творчество. 

Формы деятельности: акции, трудовые десанты, экскурсии.  

 

            «Общеинтеллектуальное» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального развития личности направлены 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

позволяющие привлечь внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира.  В рамках направления реализуются: «Шахматы», «Путь к грамотности», «Разговор о 

правильном питании». 

Вид деятельности: досугово-развлекательная деятельность. 

Формы деятельности: круглые столы, конференции, диспуты. 

 

«Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности  в рамках общекультурного развития личности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей на мир и искусство. 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. В рамках 

направления реализуются: «Моѐ Оренбуржье». 

Вид деятельности: художественное творчество. 

Форма деятельности: мастер-классы, встречи, проекты, выставки детского творчества. 

 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного развития личности, 

направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающей деятельности. В рамках направления реализуются: «Подвижные игры». 

Вид деятельности: игровая деятельность. 

Форма деятельности: секция, клуб, объединение. 

 

 Модуль 3.1.4. «Работа с родителями» 

  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
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и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов        

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам 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 внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

  

 Модуль 3.1.5. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – 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. 

Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия каждого школьника по 

вопросам участия в делах школы и самоуправления, а также взаимодействие между шефскими 

цепочками; 

- через деятельность старост классов, объединяющих инициативных обучающихся классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов. 

. На уровне классов: 

- через деятельность Совета самоуправления, представляющего интересы класса в общешкольных 

делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений, наставничество, вовлечение младших школьников в 



182 

 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 

 

 Модуль 3.1.6. «Профориентация» 

  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает:  

-профессиональное просвещение  школьников;  

-диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника  к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия посѐлка, дающие школьникам  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; встречи с родителями обучающихся, работающих на 

предприятиях и организациях п. Переволоцкий. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; участие в ПроеКТОрии. 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 
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 3.2.ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

 Модуль 3.2.1. «Ключевые общешкольные дела»  

  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников 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 школьников, 

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 

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 школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей п. Переволоцкий  с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в рядах вооружѐнных сил) и др. 

         -открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- 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 отдела образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

учителей школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты», «Папа, 

мама,я-спортивная семья», КВН, «А, ну-ка, парни!» и т.п. с участием родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера, последний звонок, День Знаний  с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

 концерты в РЦКД «Геолог», МЦ «Колос» с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День Детства, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 
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 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 Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в школе при полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 День НОУ (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 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 в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

-«Посвящение в юнармейцы» 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

 еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок»,  по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов. 

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 
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дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 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. 

 На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета Старшеклассников  школы (далее ССШ), создаваемого 

для        учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой ССШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

    через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе.  

 

 Модуль 3.2.2 «Детские общественные объединения» 

  

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Радуга» – это добровольное 

детское объединение обучающихся  МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий», созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Основная цель ДО «Радуга»: создание условий для самореализации, самоопределения детей путем 

вовлечения их в деятельность объединения. 

В основе системы деятельности объединения – совместная творческая деятельность детей по 

различным направлениям, которая сконцентрирована в Совете объединения (далее Совет):  

председатель и командиры.  

Приоритетными направлениями деятельности ДО «Радуга» являются: 

-подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию работы Совета; 

-организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, гражданских качеств 

учащихся; 

-развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного процесса: учеников, 

учителей, родителей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
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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. Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве парка Победы, Аллеи 

Славы, участие в акции «Миллион деревьев» (посадка кустарников, деревьев, цветов  в Парке 

Победы. Благоустройство памятников погибшим солдатам в Великой Отечественной войне, 

афганских и чеченских событиях, участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории, реализация социально-значимого проекта «Я-гражданин России»); 

 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;  

 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: детское общественное объединение  «Радуга» имеет эмблему, флаг, гимн.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Основная цель ДО «Радуга»: создание условий для самореализации, самоопределения детей путем 

вовлечения их в деятельность объединения. 

В основе системы деятельности объединения – совместная творческая деятельность детей по 

различным направлениям, которая сконцентрирована в Совете объединения (далее Совет): 

председатель и командиры. 

Приоритетными направлениями деятельности ДО «Радуга» являются: 

 подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию работы Совета; 

 организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, гражданских 

качеств учащихся; 

 развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного процесса: 

учеников, учителей, родителей. 

В школе также действуют следующие основные детские объединения: 

Объединение учащихся «Юный инспектор движения» создано с целью совершенствования работы 

по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания у 

них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении 

детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Главная задача отряда юных инспекторов движения – активное участие в пропаганде правил 

дорожного движения среди обучающихся школы и воспитанников дошкольных групп, 

предупреждение нарушений ими этих правил. 

Отряд ЮИД оказывает помощь сотрудникам полиции в проведении широкой профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

 организация изучения учащимися и  Правил дорожного движения; 
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 оформление кабинетов, уголков по безопасности движения, стендов и другой наглядной агитации 

по безопасности движения; 

 организация и проведение тематических мероприятий, игр, викторин и соревнований по знанию 

правил дорожного движения; 

 обеспечение безопасности движения в районе образовательной организации (рейды, 

патрулирование). 

Объединение обучающихся 5-11 классов «Волонтѐры». Волонтерская деятельность в школе 

реализовывается в различных формах: акции, проекты, программы и т.д., которые носят как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

Основными направлениями деятельности волонтеров  являются: 

- оказание социально-бытовых услуг нуждающимся; 

- помощь ветеранам войны и труда; инвалидам и пожилым людям; 

- участие в организации досуговой деятельности учащихся; 

- благоустройство памятных мест; 

- благоустройство территории поселка и школы; 

   -информационное обеспечение деятельности отряда; 

 

 Модуль 3.2.3. «Школьные медиа» 

  

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 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 школьный сайт, школьную газету «МИГ», 

социальные сети Одноклассники, ВКонтакте) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей; поздравления обучающихся, учителей с победами в конкурсах, 

соревнованиях, исследовательских работах. 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 

Модуль 3.2.4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  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: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 
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 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

музкомедию. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация  классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности.   

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по городу, в 

городской музей, на выставки детского 

творчества, на предприятие, на природу; 

- Интерактивные занятия, сюжетно - ролевые 

игры с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий. 

 

 Модуль 3.2.6. «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, 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 школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 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.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивной и игровой 

площадке, доступных и приспособленных для школьников 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 со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
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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.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы  (организованной рабочей группы 

педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации  

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информаци

и 

Ответственн

ые 

Оценочный 

инструментарий 
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1. Результаты 

воспитания, 

социализац

ии 

саморазви

тия 

обучающи

хся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихс

я каждого 

класса 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

(в протокол 

МО - наличие 

проблем) 

Классные 

руководит

ели, 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Методика Н.П.Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интерес- ной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающими

ся и их 

родителями, 

педагогическ

ими 

работниками, 

лидерами 

класса и  

школы. 

Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

классные 

руководит

ели, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) для 

учащихся и родителей по 

итогам проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме 

педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и пошагово 

внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со своими 

воспитанниками. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения 

мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного 

процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической 

работы. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Данная программа разработана в соответствии с:  

 

-ФЗ (с 

изменениями) (ст.5. п.1, 5.1);  

№ 181-ФЗ (с изменениями);  

№214 (с изменениями);  

интересах детей на 2012-2017 годы" (ст.4.);  

рно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в ред. последующих 

изменений);  

-6 «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)»;  

-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. №1015);  

утверждении положения о Психолого-медико-педагогической комиссии»;  

На основании ФГОС СОО программа коррекционной работы (далее - Программа) 

направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении ООП 

СОО. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

-поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других институтов общества; 

интеграцию этой категории обучающихся в школе; 

-оказание  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии 

(далее - ПМПК) каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких

 обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения

 в условиях образовательной деятельности; 

-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в 

том  числе  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  и  учебной  деятельности,  соблюдение 

максимально допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных 

программ среднего общего образования, разрабатываемых МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий», 

совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа содержит: 

1)Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при получении среднего общего образования; 

2) Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 
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3)Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов;  

4) Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5).Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при получении СОО 

Цель: создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающимся с особыми образовательными потребностями с учѐтом состояния их здоровья и 

особенностей  психофизического развития, направленного на коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

ООП СОО. 

Программа носит комплексный характер и направлена на решение следующих задач: 

-оказывать поддержку обучающимся с особыми образовательными потребностями, а также 

обучающимся попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

-выявлять и создавать условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе системы общего и специального образования, семьи  и 

других институтов общества; 

-создавать условия для интеграции обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 

-оказывать,  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК,  каждому обучающемуся  с  ОВЗ  и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-- 

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

-создавать специальные условия обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

(безбарьерная среда жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего 

общего образования). 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования являются 

формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему

 общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения (далее - ПМПК), необходимых обучающимся с

 ОВЗ и инвалидам для продолжения  образования. 

-Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
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-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ и 

инвалидов, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 

инвалидов выбирать формы получения детьми образования, организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: учителем-логопедом, педагогом-психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке.  В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педагогм 

- психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий».  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и группой специалистов: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и социальным педагогом (социально-психологическая 

служба МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий»). 

Классный руководитель класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 



196 

 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций 

(по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями. 

Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-логопед, социальный педагог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в МБОУ «СОШ № 1 п. 

Переволоцкий» создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами входят: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и медицинский работник.  

ПКР разработана рабочей группой школы поэтапно:  

на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 1 п. 

Переволоцкий»  (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
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методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий»  создана и работает школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК г. Оренбург и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог учавствует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений социально-психологической 

службы МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий».  

Педагог-психолог регулярно проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 
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направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организовывается фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий» 

(ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель - логопед, педагоги и заместители 

директора по учебной и воспитательной работе. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 
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Ориентируясь на заключения ПМПК г. Оренбург, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования и др.) и учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинского работника школы; в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов школы, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК г. Оренбург, Центорм социальной поддержки 

населения Переволоцкого района; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учителя-

предметники ставят и решают коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществляют отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), используют специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 
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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. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами развития детей с ОВЗ. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы  обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

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; 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничении. Овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (овладение навыками 

самообслуживания дома и в школе; умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий; готовность попросить о помощи в случае затруднений; готовность 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность; стремление порадовать близких). 

Овладение навыками коммуникации (умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; освоение культурных форм 

выражения своих чувств; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми); 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации 

(адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды, использование 

вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации, 

расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 
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двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др., прогресс в 

развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность); осмысление своего 

социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей (знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI  классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях
.
 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному МБОУ «СОШ 

№ 1 п. Переволоцкий».  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план  

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 Учебный план МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» на  2022 - 2023 учебный год    

сформирован в соответствии со  следующими   нормативными документами: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 899, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577, от 

29.06.2017 № 613);  

- примерной  основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016  № 2/16-з);  

- постановлением  Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом 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»; 

-приказом Министерства просвещения Российской федерации от 22.11.2019 №632 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.08.2022 № 01-23/6224 «О 

направлении рекомендаций по реализации образовательных программ в 2022/2023 учебном году». 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных представителей), 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности школы.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные полугодия (10-11класс). 

Итоговая аттестация обучающихся  11 классов проводится в сроки, установленные МО РФ.  

В структуре учебного плана школы для 10-11 класса – базовые учебные предметы, профильные 

учебные предметы, региональный компонент и компонент образовательной организации. Предельно 

допустимая учебная нагрузка представлена в плане суммарным объемом компонентов. В ОО 

предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

 

2. Особенности содержания учебного плана 

МБОУ «СОШ №1 п.Переволоцкий» осуществляет образовательный процесс в соответствии с тремя 

уровнями образовательных программ общего образования. Выделяются следующие особенности 

учебного плана образовательных уровней:  

Учебный план и образовательные программы III-его уровня обучения составлены для 10-11 класса  

универсального профиля (вариант 1) обучения. Обучение в  данных классах осуществляется в 

соответствии с ФГОС СОО.  

 

Максимальный объем домашних заданий (СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6): 

 

Классы  Допустимые пределы времени  

10-11  3,5 часа 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6): 

 

Класс  Максимально допустимая недельная 

нагрузка (в часах)  

10-11  34 

 

 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 

тарификации педагогического состава.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- изучение отдельных дисциплин на профильном уровне;  

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной 

среды;  

- содействие развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.  
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Реализация учебного плана ОО возможна дистанционно через школьный сайт в случае резкого 

понижения температуры воздуха в зимний период, а также через образовательные платформы 

(rech.edu.ru, учи.ru, яндекс класс) в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID – 

19). 

 

3. Характеристика компонентов учебного плана. 

 
3.3. Среднее общее образование 

 

Учебный план в 10 классе составлен для универсального профиля (вариант 1), рассчитан на  

34 недели.   Продолжительность урока - 45 мин. Учащиеся обучаются в режиме пятидневной 

рабочей недели. Недельная нагрузка учащихся составляет 34 часа. 

Исходя из запросов старшеклассников  и их родителей, на уровне среднего общего 

образования, в 10 классе  осуществляется обучение по универсальному профилю. 

Учебный план предусматривает изучение 8 обязательных предметов: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, История, Математика, Астрономия, ОБЖ, Физическая культура, а 

также интегрированный учебный предмет Обществознание (включая экономику и право); 

дополнительных предметов, курсов по выбору. Остальные базовые учебные предметы изучаются по 

выбору. В универсальном учебном профиле может быть от 0 до 4 учебных предметов на 

углубленном уровне. 

На профильном уровне изучается 1 предмет -  математика.  

Астрономия изучается в 11 классе (1 час) 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года (10 класс) в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (2 часа в неделю). 

Индивидуальный проект выполняется в 10 классе, чтобы в 11 классе разгрузить учащихся, учебное 

время направить на подготовку к ЕГЭ. 

В предметной области «Родной язык и Родная литература» в 10 классе введен предмет 

«Родной язык (русский)» - 1 час в неделю (письмо Министерства образования и науки РФ от 

09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации права граждан на получение образования на родном языке»). 

Региональный компонент для 10 класса в Оренбургской области представлен учебным 

предметом «ОБЖ», реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

 

10  класс: 

- 1 час выделен для изучения дополнительного предмета «География»; 

- 1 час  - для изучения дополнительного предмета «Биология»; 

- 1 час  - для изучения дополнительного предмета «Химия»; 

-1 час  выделен  для изучения элективного курса по физике «Решение нестандартных задач»; 

-0,5 часа  выделено  для изучения элективного курса по литературе «Пишем сочинение». 

-0,5 часа  выделено для изучения элективного курса по информатике «Информатика в задачах» 

Элективные курсы организованы в соответствии с запросом обучающихся и направлены на 

изучение наиболее сложных разделов предметов базового уровня, которые необходимы при сдаче 

ЕГЭ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10 класс 
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среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1 п.Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области для универсального профиля (вариант 1) на 2022-2023 учебный год (5-

дневная неделя) 

Среднее общее образование (ФГОС второго поколения) 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество часов  

10 класс  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 

Родная литература  Б  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 

Математика и 

информатика  

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 

Математика: Геометрия 2 

Информатика  Б 1 

Естественные науки  Физика  Б 2 

Астрономия  Б  

Химия ДП 1 

Биология ДП 1 

Общественные науки  История  Б 2 

Обществознание  Б 2 

География ДП 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 2 

 Технология  ЭК 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 

Предметы и курсы 

по выбору 

Элективный курс 

«Информатика» 

ЭК 0,5 

Элективный курс по физике 

«Решение нестандартных 

задач» 

ЭК 1 

Элективный курс «Пишем 

сочинение» 

ЭК 0,5 

ИТОГО  Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе 

 34 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через объединения по интересам учащихся, клубы, 

кружки, научные общества, олимпиады по предметам. В 2022-2023 учебном году начинает работу 

образовательный центр «Точка роста» естественно-научной направленности. Образовательный 

центр «Точка роста» в рамках внеурочной деятельности   реализует в 10 классе следующие 

программы: 

 

- «Исследования в биологии» (2 часа); 

- «Решение задач по органической химии» (1 час). 
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Обучающимся 10 класса учителями-предметниками были предложены примерные темы 

проектов для выбора:  

Предмет  Темы проектов  

История 1. Проблема молодежи в современном мире. 

2. Распад  Древнерусского государства. 

Английский 

язык 

1.Влияние английского языка на речь современного общества. 

Литература 1. Портрет в литературном произведении. 

2. Цензура в литературе. 

3. Эволюция Литературы. 

Биология  1. Тату и пирсинг: за и против. 

2. Изучение микрофлоры монет. 

Обществознание  1. Государство и гражданское общество. 

2. Влияние межнациональных отношений на развитие Российской 

Государственности. 

3. Проблемы демографической ситуации на Земле. 

4. Государство и религиозные объединения в современном мире. 

5. Глобальные проблемы в Государственном мире. 

6. Проблема социального неравенства. 

 

Учащиеся могут самостоятельно выбрать тему проекта или сформулировать вместе с 

учителем другую тему по желанию обучающихся. 

Элективные курсы организованы в соответствии с запросом обучающихся и направлены на 

изучение наиболее сложных разделов предметов базового уровня, которые необходимы при сдаче 

ЕГЭ. 

Внеурочная деятельность осуществляется через объединения по интересам учащихся, клубы, 

кружки, научные общества, олимпиады по предметам. Внеурочная деятельность также будет 

реализована на базе образовательного центра «Точка роста» естественно-научной направленности с 

использованием необходимого оборудования: 

- «Исследования в биологии» - 10 кл. (68 ч.) 

- «Решение задач по органической  химии» - 10 класс (34 ч.) 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10 класс 
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среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1 п.Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области для универсального профиля (вариант 1) на 2022-2023 учебный год (5-

дневная неделя) 

Среднее общее образование (ФГОС второго поколения) 

Среднее общее образование 

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество часов  

10 класс  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 

Родная литература  Б  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 

Математика и 

информатика  

Математика: Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 

Математика: Геометрия 2 

Информатика  Б 1 

Естественные науки  Физика  Б 2 

Астрономия  Б  

Химия ДП 1 

Биология ДП 1 

Общественные науки  История  Б 2 

Обществознание  Б 2 

География ДП 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 2 

 Технология  ЭК 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 

Предметы и курсы 

по выбору 

Элективный курс 

«Информатика» 

ЭК 0,5 

Элективный курс по физике 

«Решение нестандартных 

задач» 

ЭК 1 

Элективный курс «Пишем 

сочинение» 

ЭК 0,5 

ИТОГО  Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе 

 34 

 

 

4. Промежуточная аттестация. 

По окончании учебного года для выявления уровня освоения учебной программы проводится 

промежуточная аттестация, начиная со 2 класса, по каждому учебному предмету, курсу в 

соответствии с локальным актом школы. 

 

Среднее общее образование 
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Учебные предметы  

 10 класс 

Русский язык                   Итоговое тестирование 

Литература                     Сочинение 

Родной язык Комплексная работа 

Иностранный язык  (Английский язык) Контрольная работа 

Алгебра и начала математического анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ              Итоговое тестирование 

История                        Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География                      Итоговое тестирование 

Физика                         Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология                       Итоговое тестирование 

Технология                     Защита проекта 

ОБЖ                    Итоговое тестирование 

Физическая культура            Сдача нормативов 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Элективные курсы  

«Решение нестандартных задач» Контрольная работа 

«Пишем сочинение» Сочинение 

Информатика Тестирование 

 



209 

 

 

Календарный график 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Этапы 

образовате

льного 

процесса 

1 классы 2  

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

класс

ы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

класс

ы 

9  

классы 

10 

класс 

- 

Начало 

учебного 

года 

 

1.09.2022 г. 

Окончание 

учебного 

года 

30.05.2023 г. По срокам, 

установлен

ным 

Министерс

твом 

просвещен

ия РФ 

30.05. 

2023 г. 

 

Продолжи

тельность 

учебного 

года 

 

33 недели 

 

34  недели  

 

 

34  недели 

 

34 недели 

 

 

34 

недели 

 

 

- 

Продолжи

тельность 

учебной 

недели 

 

5-ти дневная учебная неделя 

 

5-ти дневная учебная неделя 

Промежут

очная 

аттестация 

17.04.2023-

05.05.2023 

24.04.2023-16.05.2023 24.04.2023-16.05.2023 17.04.2023- 

05.05.2023 

24.04.20

23-

16.05.20

23 

 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

        В 

соответств

ии с 

приказом 

МО 

Оренбургс

кой 

области 

 - 

ВПР     С 19.09.2022 по 24.10.2022   

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

По отдельному расписанию 

«Разговор 

о важном» 

Каждый понедельник первым уроком 

Количеств

о классов-

комплекто

в 

2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 - 
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2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 

Праздничные дни  

23 февраля 2023 Понедельников – 32 

Вторников – 35 

Среды – 35 

Четверг – 35 

Пятница - 34 

В целях освоения программы  и выполнения учебного плана  

25 мая (четверг) и 30 мая (вторник) обучающиеся 

занимаются по расписанию понедельника.  

24 февраля 2023 

8 марта 2023 

1 мая 2023 

8 мая 2023 

9 мая 2023 

 

 

Учебный год в 10 классе делится на полугодия 

 дата Продолжительность полугодия 

 Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2022 29.12.2022  15 недель 6 дней = 81 день 

2 полугодие 10.01.2023 30.05.2023 18 недель 4 дня = 94 дня 

 

Продолжительность каникул 

Классы 1 классы 2-10 классы 

Осенние каникулы 29.10.2022-06.11.2022 (9 дней) 29.10.2022-06.11.2022 (9 дней) 

Зимние каникулы 30.12.2022-09.01.2023 (11 дней) 30.12.2022-09.01.2023 (11 дней) 

Дополнительные каникулы 13.02.2023 – 19.02.2023 (7 дней)  

Весенние каникулы 25.03.2023-03.04.2023 (10 дней) 25.03.2023-03.04.2023 (10 дней) 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Расписание звонков для обучающихся 2-10 классов (1 смена) 

 

1 урок 8.30-9.15    (45 мин.)  

2 урок 9.30-10.15   (45 мин.)  

3 урок 10.30-11.15          (45 мин.)  

4 урок 11.30-12.15          (45 мин.)  

5 урок 12.30-13.15          (45 мин.)  

6 урок 13.25-14.10          (45 мин.)  

7 урок 14.20-15.05          (45 мин.)  

                                                                                                      

                                                                                                    

Сменность занятий 

 1 смена 

Средний уровень 10 
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3.2 Календарный план воспитательной работы. 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.2… Заместитель 

директора по ВР  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11        сентябрь классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 Октябрь, апрель  Учителя 

физкультуры – 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 10-11 ноябрь Заместитель 
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взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по волейболу 10-11 ноябрь Учителя 

физкультуры- 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора –

Трубникова С.Н., 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

учитель истории 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора –

Трубникова С.Н., 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 
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волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители. 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Рыжиков С.В., 

руководитель ОДО 

«ЮИД» 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы 

10-11 май  Социальный 

педагог, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора –

Трубникова С.Н. 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель 

директора –

Трубникова С.Н. 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Рейд  ССШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

Рейд ССШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

Рейд ССШ по выполнению 

зарядки в классах 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

Рейд ССШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май  Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая  

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

10-11 январь классные 

руководители 
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профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на школьном стенде  

«Школьный звонок» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь ССШ 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь ССШ 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель ССШ 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

10-11 ноябрь ССШ 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

10-11 декабрь ССШ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль ССШ 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель ССШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

Школы:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти 

10-11 апрель ССШ 
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павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года ССШ 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 февраль Рук.кружка 

«Школьный музей» 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану классные 

рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

10-11 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года ССШ 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер 

и др. 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ИКТ 

Деденева Т.Н. 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета-

Трубникова С.Н. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, 

писем, распоряжений Министерства образования Оренбургской области, Районного отдела 

образования  и иных организаций. 
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3.3 Система условий реализации   образовательной программы среднего общего образования 

3.3.1 Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность (предмет) Стаж   Образование, 

специальность  

Категория  Курсы  

Овчинникова С.А., 

русский язык,  

литература, родной 

язык 

24 Высшее, 

филология  

Высшая  2017 г Обучение по программе 

профессиональная подготовка. 

Присвоение статуса «старший 

эксперт», 2018 г  РЦРО 

Обучение по программе 

профессиональная подготовка. 

Присвоение статуса «ведущий 

эксперт»  

2018 г  ЦДПО ФГОС СОО 

2018 г «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС»  

2019 г  Эксперты ГИА при 

проверке 

2021 г «Преподавание родного 

русского языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» ЦДПО 

«Экстерн» 

2021 г. «Применение 

инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды» 

 

Самойлова Р.К. 

история, 

обществознание  

23 Высшее, история  Первая  2017 г ЦДПО ФГОС ОВЗ  

2018 г ЦДПО ФГОС СОО 

Попова Т.Н. , 

Алгебра, геометрия 

32 Высшее, 

математика  

Первая 2021 г, ОГПУ, Содержание и 

методика преподавания 

учебного предмета Математика 

в соответствии с требованиями 

ФГОС  

2021 г., РЦРО, Подготовки  

членов (экспертов)  для работы 

в  предметных комиссий при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования   
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по математике   

Кузьмин С.И., 

технолгия  

30 Высшее,  

география, 

биология , 

технология 

(переподготовка) 

Первая  2016 г ОГПУ  

ФГОСТехнол 

2019 г Столичный учебный 

центр, ПК география 

2021 г, ОГПУ, Особенности 

реализации требований ФГОС 

при работе с детьми с ОВЗ в 

ООО     

Гнездилов В.Н. 

биология, география, 

индивидуальный 

проект 

28 Высшее, 

география и 

биология  

Высшая 2019 г, ОГПУ,  Ресурсы 

учебного предмета 

"География" для подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА,  

2020 г, Колледж экономики, 

Повышение квалификации 

педагогических работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной деятельности 

в области современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий,  

2021 г, Академия 

Минпросвещения, Школа 

современного учителя 

географии, 

2022 г, РЦРО,  Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по географии    

Квитко А.С., химия  30 Высшее, 

биология и 

химия 

Высшая  2017 г, ОГПУ, "Ресурсы 

предметной линии "Химия" 

для подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ",  

2018 г, ЦДПО  "Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС СОО" 

Галкин А.Н., физика, 

астрономия, 

39 Высшее,  

физика, музыка 

(переподготовка) 

Первая  2018 г ИПКиППРО курсы 

подготовки учителей 

астрономии в 

общеобразовательной школе  

2018 г Теоретические и 

практические основы 

подготовки  школьников к ЕГЭ 

по физике» 

2019 г РЦРО, Подготовка 
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членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

с присвоением статуса 

"основной эксперт" по физике 

2019 г, РЦРО,  Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования  

по физике,  

2021 г, Академия 

Минпросвещения,  Школа 

современного учителя физики  

2021 г, ОГПУ,  Особенности 

реализации требований ФГОС 

при работе с детьми ОВЗ в 

ООО   

Гончаренко Л.И., 

английский язык  

32 Высшее, 

немецкий и 

английский язык 

Высшая  2018 г РЦРО Обучение по 

программе профессиональная 

подготовка. Присвоение 

статуса «ведущий эксперт»  

2018 г. ЦДПО ФГОС СОО 

2019 г РЦРО, Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении  ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования" с присвоением 

статуса "ведущий эксперт" по 

английскому языку,  

2020 г, РЦРО,  Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении  ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования" с присвоением 

статуса "ведущий эксперт" по 

английскому языку, 

2022 г, РЦРО,  Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по английскому языку   
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Рыжиков С.В., 

физическая культура, 

ОБЖ 

28 Высшее, 

физическая 

культура и спорт  

Высшая  2018 г ОГУ 

Совершенствование 

компетенций преподавателей 

шахмат в школе,  

2021 г, Школа анализа 

данных,"Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе" 

2021 г, ОГПУ,  

"Организационно-

методические основы 

реализации комплекса "Готов к 

труду и обороне" в РФ" 

Деденева Т.Н., 

информатика 

28 Высшее, физика 

с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Первая 2018 г, ОГУ, Региональная 

система оценки качества 

образования в свете 

результатов государственной 

итоговой аттестации,  

2019 г, РЦРО,  Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении  ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования" с присвоением 

статуса "ведующий эксперт" по 

информатике,  

2022 г, ГикБреинс, Цифровая 

трансформация образования: 

профиль современного 

учителя,  

2022 г, РЦРО,  Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении  ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования"  по математике , 

2022 г, РЦРО,  Подготовка 

членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при 

проведении  ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования" по информатике
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Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

    Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ОП СОО, 

обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.    Разработан 

перспективный план-график прохождения курсов повышения квалификации. 

Изучается и перенимается инновационный опыт других образовательных учреждений, проводятся 

комплексные мониторинговые исследования результатов образовательного процесса, отслеживается 

эффективность инноваций. 

            Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы. Они касаются следующих 

категорий педагогических работников: заместителей директора по учебной и воспитательной работе, 

педагогов дополнительного образования, учителей-предметников   и  классных руководителей. 

Материально-технические условия реализации ООП 

 

Санитарно-гигиенические: соответствуют нормам СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарно-бытовые: кабинеты оборудованы всей необходимой мебелью, имеются 11 туалетов, 

душевые, спортзал, столовая. 

   Система оповещения людей при пожаре установлена. Оснащена первичными средствами 

пожаротушения, планами эвакуации. 

     Соблюдение требований охраны труда: соответствует Постановлению Минтруда  от 24.12. 2021 г 

и 01.03 2022 г. 

    Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта: текущий проводится ежегодно по мере 

выделения денежных средств. 

     Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения: территория 

общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена. 

     Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения: архитектура здания – типовой 

проект, освещенность в соответствии с нормами СанПиН. 

Созданы условия для занятий моделированием и техническим творчеством. Имеются мастерские. 

 

Всего учебных кабинетов - 19 

Все учебные кабинеты оснащены рабочим местом учителя: ноутбук, акустическая система и выход в 

интернет. 

Учебные кабинеты со специальным оборудованием и лабораториями: 

o Кабинет химии с лаборантской, со специализированной мебелью. 

o Кабинет физики с лаборантской, со специальными партами для учебного оборудования и 

интерактивной панелью, робототехникой. 

o Кабинет биологии с лаборантской, оборудованные учебными и наглядными пособиями,  

интерактивной панелью. 

 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

o Актовый зал с проекционным и звуковым оборудованием (153,97 кв.м) 

 

БИБЛИОТЕКА 

o Число посадочных мест-10 

o Оснащена персональными компьютерами с выходом в интернет. 

http://school617.spb.ru/onas/biblioteka/
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o Объем книжного фонда-11419  

 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

o Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием  

o Спортивный зал (275,98 кв.м) 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

o Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал и т.д.) 

o Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

o Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

цифровых носителях) 

o Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, магнитные доски) 

o Демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

o Комплект оборудования для кабинета химии. 

o Оборудование для тренажерного зала. 

o Мультимедийные проекторы (18 шт) 

o Ноутбук в каждом кабинете с выходом в Интернет 

o Цифровой микроскоп . 

Цифровые лаборатории. 

 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

o Пищеблок  

o Охват горячим питанием 100% 

o Обеденный зал на 80 мест 

o Фонтанчик (питьевой режим) 

o Комната для мойки рук с автоматическими сушилками. 

o  

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

o Кабинеты психолога и логопеда. 

Медицинский кабинет со специальным измерительным комплексом. 

 

3.3.2 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

 

Специализированный кабинет педагога - психолога представляет собой одно из звеньев 

единой системы психологической службы - системы социальной помощи семье и детям. Он 

предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

психологической и психокоррекционной помощи учащимся, их родителям (законным 

представителям) и педагогам школы, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации.  

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы 

психолога в трех направлениях: 

 помощь учащимся школы в обычных условиях; 

 помощь детям и их родителям в экстремальных условиях;  

 помощь детям с отклонениями в развитии.  

Таким образом, специализированный кабинет педагога-психолога рассматривается как 

структура из двух составляющих, первая из которых решает общие задачи и является универсальной 

в любых условиях, а вторая — решающей специфические задачи в особых условиях. Такая 

многопрофильная структура кабинета позволит использовать его в экстремальных ситуациях и на 

так называемых «территориях риска», где возможно проявление отдаленных последствий 

http://school617.spb.ru/sport/
http://school617.spb.ru/onas/stolovaja/
http://school617.spb.ru/onas/medkabinet/
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вредоносных средовых воздействий, отрицательно влияющих на развитие детской психики. 

Адекватность и полноценность функционирования специализированного кабинета педагога-

психолога базируется на соответствующем современным требованиям методическом и 

организационном обеспечении, а также должен включать необходимое техническое оснащение и 

оборудование.  

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно  

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относится: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку объединений 

обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Реализация ФГОС СОО существенно изменяет всю образовательную 
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ситуацию в школе, посредством организации психологического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе его внедрения, развития психологической культуры всех 

участников образовательных отношений. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательная 

деятельность на этапе введения ФГОС СОО. 

Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители (законные 

представители)) и обучающиеся10-11классов МБОУ «СОШ № 1 п.Переволоцкий» 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

- администрация школы, 

- классные руководители, 

- медицинский работник, 

- психолог, 

- социальный педагог, 

- учителя-предметники. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений на этапе введения ФГОС СОО. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе реализации ФГОС СОО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

обучающихся. 

4. Сопровождение обучающихся в условиях средней школы: 

- адаптации к новым условиям обучении; 

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; 

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута; 

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 

- предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация; 

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, находящихся 

под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и 

средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
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1. научность –использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогическойпрактике технологий и методик; 

2. системность –организация системы работы со всеми участниками образовательных 

отношений; 

3. комплексность - совместная деятельность различных специалистов,всех участников учебной 

деятельности в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-

психолога, социального педагога, администрации и др.; 

4. превентивность - обеспечение перехода от принципа«скорой помощи» (реагирования на 

ужевозникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

5. открытость –последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия 

исоциального партнѐрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников 

ОО, 

6. технологичность -использование современных технологий,интерактивной стратегии вработе. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении среднего общего образования 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса 

На уровне 

школы 

    

Консультирование Диагностика 

Профилактика 

Просвещение Профориентация  

Коппекционная работа 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 
 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

возрастного этапа;
 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на новую 

возрастную ступень.
 

 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

 

3. Консультативное направление 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных 

отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательной организации. 

4. Развивающее направление. 
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Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Так же приобщение 

педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.  

 

7.Профориентация 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением становится 

готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения в рамках введения ФГОС СОО. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательных отношений. 

Работа с учащимися 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у них знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.  

- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям 

по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 

 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 
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Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательной 

деятельности 

 (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы 

в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий. 

Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида 

деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные 

консультации, лекции, семинары, так и в достаточно новых для системы сопровождения формах -  

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров  из  родителей,  в  дальнейшем  активно  участвующих  в  профилактической 

деятельности. 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

 

Ожидаемые результаты: 

o Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. Создание 

мониторинга психологического статуса обучающегося. 

o Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать их 

личностному росту. 

o Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся. 

o Своевременное выявление затруднений участников образовательных отношений при переходе 

на ФГОС СОО. 

o Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 
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План психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках  

реализации ФГОС СОО  

 

Класс Направления деятельности 

Сроки 

проведе

ния Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическая диагностика 

10 

Диагностика мотивационно-волевой 

сферы Март 

Изучение мотивационной сферы 

как одной из составляющих 

личностных УУД. 

10 Анкета «Куда пойти учиться» Март 

Изучение уровня 

самостоятельности и 

сформированности 

представлений о жизненном  

выборе.  

11 Анкета «Куда пойти учиться» Март 

Изучение уровня 

самостоятельности и 

сформированности 

представлений о жизненном  

выборе 

10 

Социально-психологичекое тестирование   

 Сентябрь 

Изучение склонностей к 

вредным привычкам и 

отношения к ним 

11 

Социально-психологичекое тестирование   

 Сентябрь 

Изучение склонностей к 

вредным привычкам и 

отношения к ним 

11 Методика «Тревожность на экзамене» Декабрь 

Изучение уровня тревожности в 

сутиации проверки знаний.  

11 

Диагностика уровня психологической 

готовности обучающихся  Январь 

Изучение уровня 

психологической готовности  

Коррекционно-развивающая работа 

10-11 

Индивидуальные коррекционные занятия 

с обучающимися В течение года  

11 

Тренинг «Справиться со стрессом перед 

экзаменом» Январь-май  

Консультации 

 

Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации (родители 

(законные представители), педагоги) В течение года  

 Групповые консультации для педагогов.  В течение года  

 

Индивидуальные консультации для 

учителей по результатам индивидуальной В течение года  
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психологической диагностики учащихся 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития (по 

запросам) В течение года  

 

Консультирование педагогов по 

результатам итоговой диагностики 

развития УУД учащихся 

Февраль (10 

класс) 

Май (11 класс)  

 

Индивидуальные консультации учащихся 

(по запросу) В течение года  

 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и их родителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ Январь-май  

Профориентация 

 

Профиль способностей 

1.Диагностика структуры способностей 

2.Методика склонность к 

исполнительскому или творческому 

труду Февраль-март 

Осуществление 

профессионального выбора 

Психологическое просвещение и профилактика  

 

Общешкольные и классные родительские 

собрания, «круглые столы», семинары на 

темы: 

-«Психологические трудности адаптации 

к школьному обучению», 

-«Возрастные задачи и трудности 

подростков», 

-«Экзаменнационный стресс» 

В 

течение года  

 

Консультирование родителей по вопросам 

оказания психологической поддержки 

своему ребенку 

В 

течение года  

 

Памятки, печатные рекомендации на 

стенде.  

В 

течение года  

 

Комплексы тренинговых занятий  

«Психопрофилактика экзаменационного 

стресса».   

  

 

В 

течение года

   

 

 

Вывод: Создание психолого-педагогических условий для реализации основной 

общеобразовательной программы СОО позволяет оказывать особый вид помощи ребенку в 

обеспечении эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты 

прав детей  в условиях образовательного процесса; оказывать содействие в разработке и 

реализации программ развития образовательной организации с учетом создания более 
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благоприятных условий для развития и воспитания детей. Деятельность с учетом психологических 

особенностей направлена на решение задач обеспечения безопасности, психологического 

благополучия и развивающего характера образовательной среды, а так же на преодоление проблем 

в обучении и воспитании. 

 

Ожидаемые результаты: 

  1. Активное включение в образовательную деятельность всех категорий обучающихся. 

2. Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

3. Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут 

способствовать их личностному росту. 

4. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

5. Своевременное выявление затруднений участников образовательных отношений при 

ведении  и реализации ФГОС СОО. 

6. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

3.3.3. Финансовые условия. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов: 

-  расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится 

на основании приказа о присвоении квалификации и ставок заработной платы в соответствии с 

утвержденной сметой расходов; для поощрения работников используется фонд оплаты труда 

(компенсационная часть и стимулирующая часть) — по существующему положению «О доплатах 

и надбавках» осуществляется выплата учителям начальных классов по итогам работы; 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса; 

- расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ ; 

- затраты на приобретение расходных материалов; 

-  хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов. 

 

3.3.4.Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения, 

обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя 

Созданы условия для   использования, создания и обработки  информации (в том числе письмо, 

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио- видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в Интернете). Имеется школьный сайт, электронная 

почта, доступ в Интернет. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),  графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

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

также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 



236 

 

 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; — проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническая база МОУ ««СОШ №1 п.Переволоцкий»: 

  

Кол-во учебников на 1-го обучающегося  15 

Обновление фонда учебной литературы школьной библиотеки (% за последние 

три года) 

Всѐ в наличии, 

пополнение не 

предусмотрено 

Кол-во компьютеров (не ниже PentiumII), используемых в учебном процессе 36 

Кол-во нотбуков 48 

Кол-во обучающихся 5-11 классов на 1 компьютер (не ниже PentiumII), 

используемых в учебном процессе (на 1 обучающегося) 

  

4,6 

Прочая (кроме ПК) оргтехника, оборудование, используемое в учебном 

процессе: 

Принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Вэб - камера 

Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Цифровая видеокамера 

Интерактивная доска 

  

 

5 

15 

1 

2 

1 

1 

1 

  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 

 

Наименование 

предмета 

 

 Перечень программ 

 

Перечень учебников  (автор, название, 

год и место издания) 

 

10 кл. 

Литература  

Литература: программа: 5-11 

классы общеобразовательных 

С.А Зинин, В.И. Сахаров Литература.10 

класс. Базовый и углублѐнный уровень. В 2 
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учреждений/ авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев.- М.: ООО «ТИД 

Русское слово – РС», 2009;  

частях. .- М.: ООО «ТИД Русское слово – 

РС», 2018 г. 

10 кл. Русский 

язык 

Программа курса «Русский язык». 

10—11 классы. Базовый уровень / 

авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е 

изд. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2020. — 56 с. — 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А., Шамшин 

И.В., Русский язык. 10-11 классы. Учебник. 

Базовый уровень. В 2-х частях. ФГОС. 

Русское слово, 2022 г. Серия: 

Инновационная школа 

10 кл. Родной 

язык 

Программа курса разработана на 

основе требований ФГОС СОО к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования по 

учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной 

язык и родная литература» 

Голубева А.В., Родной русский язык. 

Учебник для 10 -11 кл. СОО.  Базовый и 

углубленный уровни. Издательство: Юрайт, 

2022 г. 

10 кл. 

Английский 

язык 

Программа курса «Английский 

язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2014. — 56 с. — (Инновационная 

школа). 

Комарова Ю.А.. Английский язык 10 кл.  

М., «Русское слово», 2018 г. 

10 кл. 

Математика 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

кл./ Составитель: 

Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение,2014г. 

Никольский С. М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. и др. Математика: алгебра 

и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Базовый 

и углублѐнный уровни. М: Просвещение, 

2018 г.  

10 кл. 

Геометрия 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. Программа по 

геометрии (базовый и профильный 

уровни).\\Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия.10-11 

классы. Составитель: 

Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение,2014г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. Геометрия. 10-11: учебник для 

общеобразовательных учреждений/– 

М.:Просвещение, 2017 г. 

10 кл. 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Примерная рабочая программа по 

информатике для 10-11 классов.– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 г. 

Босова Л. Л. / Босова А. Ю. Информатика. 

Учебник 10 класс. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 г. 

10 кл. Физика Мякишев Г.Я Программа курса 

физики для 10-11 классов 

общеобразовательных 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и профильный уровень): 

10 класс.-М.: Просвещение, 2019 г. 
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учреждений.- М.: Просвещение, 

2006  

10 кл. 

География 

Примерной программой основного 

общего образования по географии 

«Экономическая и социальная 

география мира» (XXI классы), 

авторской программой: 

Домогацких Е. М. Программа по 

географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений 

(М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

PC», 2010.  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

«География» (экономическая и социальная 

география мира): учебник для 10-11 Классов 

общеобразовательных учреждений в 2- 

частях; ч.1 (10 класс).- М.: Русское слово, 

2014 г. 

10 кл. Химия О.С.Габриелян Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

–– М.: Дрофа, 2009.  

Габриелян О.С. Химия, 10 класс, (базовый 

уровень).- М.: Дрофа, 2016 г. 

10 кл. Биология С.Б. Данилов. Программа курса 

«Биология». 10–11 классы. 

Базовый уровень. Русское слово, 

2020 г. 

Данилов С.Б., Владимирская А.И.,Романова 

Н.И.,Биология 10 класс базовый уровень. 

Русское слово, 2017 г. 

10 кл. 

Физическая 

культура 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 кл. М. 2010  

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 

учащихся 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2016 

г. 

10 кл. История Загладин Н.В., Загладина Х.Т.. 

Программа курса «Всеобщая 

история с древнейших времен до 

конца XIX века» Для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: «Русское 

слово»,2015.  

Загладин Н.В., Козленко С.И. История. 

Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX в.: учебник для 10 класса 

(базовый и углубленный уровень).- М.: 

Русское слово, 2018 г. 

10 кл. История  А.А. Данилова «Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса «История 

России». 6―10  классы  :  учеб.  

пособие  для  общеобразоват. 

организаций  /  А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2020 г. 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. 

Ю. и др. История России 10 класс в 3-х 

частях. – М. Просвещение, 2018 г. 

10 кл. 

Обществознани

е 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Обществознание, 10-11 кл. 

М.:«Просвещение», 2011 г.  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание: учебник для 10 класса 

(базовый уровень).- М.: Просвещение, 2018 

г. 

10 кл. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

Маслов М.В. «Программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 – 11 классы»  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник 

для 10 класса.- М.: Просвещение,2018 г. 

10 кл. Технология. Трудовое обучение. Технология: базовый уровень. 10-11 классы/ 
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Технология Программа  для 

общеобразовательных учреждений 

5-11 классы», под редакцией В.Д. 

Симоненко. М. Просвещение. 2008 

г.  

учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., под ред. В.Д. Симоненко.- М. 

Вентана Граф, 2018 г. 

Элективный 

курс 

«Информатика

» 

Поляков А.А. Информатика 10 -11 

классы Базовый уровни. 

Примерные рабочие программы. 

М. «Бином. Лаборатория знаний». 

2018 г 

Поляков А.А. Информатика 10 класс. 

Базовый уровень. М. «Бином. Лаборатория 

знаний». 2018 г 

 

Элективный 

курс «Пишем 

сочинение» 

Программа по литературе для 5—

11 классов общеобразовательной 

школы / авт.сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6е 

изд. — М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — РС», 2010 

С.А Зинин, В.И. Сахаров Литература.10 

класс. Базовый и углублѐнный уровень. В 2 

частях. .- М.: ООО «ТИД Русское слово – 

РС», 2018 г. 

Элективный 

курс «Решение 

нестандартных 

задач» 

Программа по физике Г.Я 

Мякишева (из сборника программ 

«Рабочие программы по физике. 7-

11 классы/ Под ред. М. Л. 

Корневич. - М.: ИЛЕКСА, 2012»); 

«Программа элективных курсов. 

Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение», составитель: В.А. 

Коровин, - «Дрофа», 2007 г.; 

авторская программа «Методы 

решения физических задач»: ВЛ. 

Орлов, ЮЛ.Сауров, - М.: Дрофа, 

2005 г. 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 10, 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Соцкий; под ред. В. И. 

Николаева, Н. А. Парфентьевой. - М.: 

Просвещение, 2010 г.; учебное пособие: ВЛ. 

Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения 

физических задач. 10-11 классы», - 

«Вентана-Граф», 

2010 г. 

 

 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

№ /п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1.1 

Разработка учебного 

плана на III ступени 

обучения (10 класс) в 

соответствии с 

количеством учебных 

часов, отведенных на 

преподавание учебных 

предметов ФГОС CОО с 

учетом методических 

рекомендаций и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Август  2022 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР 

учебный план ОУ на 

2022-2023 

учебный год 

1.2 Изучение запросов Май – август заместитель Выбор профиля 
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родителей и учащихся 2022 директора по УВР, 

классные руков. 

1.3 

Разработка рабочих 

программ по предметам 

основного общего 

образования 

(с учетом изменений 

предметных, 

метапредметных целей, 

личностных результатов) 

Март- август 

2022 

заместитель 

директора по УР,по 

ВР 

 

Программы 

1.4 

Утверждение перечня 

УМК для учащихся 10 

класса на 2022-2023 

учебный год в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

май 2022 
заместитель 

директора по УР 

Утвержденный перечень 

УМК для 10-11 класса 

2. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

2.1 

Использование 

информационных 

материалов 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных сайтов  

в течение 

2022-

2023года 

рабочая группа 
информационные 

материалы 

2.2 

1. Организация 

родительского лектория 

по темам: 

-ФГОС СОО и новые  

условия и требования 

(профильное обучение) 

-организация внеурочной 

деятельности на ступени 

среднего общего 

образования 

- работа над 

индивидуальными 

проектами 

-Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО 

-Основные 

характеристики 

личностного развития 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

заместитель 

директора по УВР; 

классные 

руководители 9-х 

классов, будущий 

классный 

руководитель 10 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучение общественного 

мнения, результаты 

анкетирования, 

протоколы родительских 

собраний 
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учащихся средней  

школы 

 

 

3. Финансовое обеспечение  

3.1 

Комплектование УМК, 

используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС СОО 

Май 2022 

Заместитель 

директора по  

УР; 

библиотекарь 

заявка на УМК 

3.2 

Приобретение 

оборудования для 

«Точки роста» 

май-август 

2022 
директор школы финансовое обеспечение  

4. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

4.1 

Организация 

мониторинга по вопросу 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

школы  

в течение 

года 

рабочая 

группа 
экспертная оценка 

4.2 

Приведение  материальн

о-технических условий 

школы в соответствие с 

требованиями 

образовательного центра 

«Точка роста» 

До сентября  

2022 

директор  

школы 

обновление 

материально-

технической базы школы 

 

3.5. Разработка контроля состояния системы условий 

 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль  за состоянием 

системы условий реализации основных образовательных программ. Внутренняя система оценки 

качества образования:  

 -  включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешняя оценка 

осуществляется внешними по отношению к школе службами, внутренняя оценка осуществляется 

школой;  

- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью;  

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования, учитывает федеральные требования к порядку проведения образовательной 
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организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования.  

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка  

 

Внутренний мониторинг 

качества образования  

 

Внутренний контроль  

 

Специальные 

исследования 

Систематическое 

регламентированное локальными 

актами школы отслеживание 

состояния постоянно 

осуществляемых основных и 

обеспечивающих процессов  

 

Осуществление 

текущего контроля 

выполнения перспективных, 

годовых и оперативных 

планов, программ, 

нормативных актов, 

локальных актов  школы 

 

Изучение, анализ, 

измерения различных 

объектов, процессов 

внешними органами, а 

также школой  по 

соответствующим разовым 

запросам.  

 

 

Оценка качества образования осуществляется также посредством:  

- самообследования;  

- общественной экспертизы качества образования;  

- анализа результатов  ГИА;  

- анализа творческих достижений обучающихся;  

- анализа результатов аттестации педагогических работников;  

-анализа результатов статистических и социологических исследований, проведенных по 

инициативе администрации и общественных органов управления школой;  

- анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников;  

-анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 

 - анализа рейтинга образовательных организаций города, региона;  

- системы конкурсов, грантов, премий. Объектами ВСОКО являются:  

- основные образовательные программы;  

- образовательный процесс;  

- обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения;  

- педагогические кадры, продуктивность их деятельности;  

- условия, ресурсы;  

-результаты деятельности школы. Предметом оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов;  

 - качество реализации образовательного процесса; 

 - качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;  

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 

результата, качество условий и качество процесса):  

Качество образовательных результатов:  

-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

- личностные достижения учащихся (включая показатели социализации учащихся);    
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- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- здоровье учащихся (динамика);  

-удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. Качество 

реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся); 

 - дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

-удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в школе. Качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- материально-техническое обеспечение; 

-информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- психологический климат в школе;  

- использование социальной сферы микрорайона и города;  

-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научнометодическую деятельность педагогов);  

-общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские комитеты, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;  

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки определяется 

локальными актами. Основными источниками данных для оценки качества образования являются: 

образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы, 

аналитические материалы. 
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