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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа среднего общего образования бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район  «От-
крытая(сменная) общеобразовательная школа» (далее – БОУ ОСОШ ), имеющего 
государственную аккредитацию, разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
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обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 
осуществлялась самостоятельно с привлечением Управляющего совета, родителей, 
педагогов, органов ученического самоуправления, с учётом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
Основная образовательная программа среднего общего образования образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
      Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 
СОО) разработана группой  педагогического коллектива Бюджетного общеобразователь-
ного учреждения муниципального образования Динской район «Открытая(сменная) об-
щеобразовательная школа» Краснодарского края на основе следующих нормативных до-
кументов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010г., №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. 
№712 (далее-ФГОС среднего общего образования). 
3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам -образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 20 "Санитарно эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648 20); 
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 
г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685 21). 
8.      Программа воспитания (протокол педагогического совета от 30 августа 2021 г. №1). 
9. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении феде-
рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-
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тельную деятельность» с изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 
766); 
10. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
11. Устав БОУ ОСОШ МО Динской район .   
12. Локальные акты  БОУ ОСОШ МО Динской район. 
 
        Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Дин-
ской район «Открытая(сменная) общеобразовательная школа» основано в 1946 году.  

Учредителем является Администрация  муниципального образования  Динской район 
в лице Управления образованием администрации муниципального образования Динской 
район. 
Почтовый адрес: 353200 Краснодарский край, ст. Динская, ул. Чапаева, дом №98. 
БОУ ОСОШ осуществляет деятельность по обеспечению среднего общего образования. 

Учебные занятия БОУ ОСОШ проходят на базе Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Муниципального образования "Средняя общеобразова-
тельная школа №3 имени Павла Степановича Нахимова", по адресу ст.Динская, ул. 
Красная, дом №34. 
 Школа имеет развитую инфраструктуру: имеются библиотека, компьютерный класс, 
столовая; автобус, медицинский кабинет, кабинет бухгалтерии. 
В образовательном процессе используются современные средства обучения: мультиме-
диа, интерактивные доски, Интернет. 
Эффективной является деятельность педагогического коллектива ОУ по гражданско-
патриотическому воспитанию школьников, организации и проведению массовых спор-
тивно-оздоровительных мероприятий. 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-
ния БОУ  ОСОШ являются:  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-
сти, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовно-
сти к самоопределению; 
— достижение  выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивиду-
альной образовательной траекторией его  развития и состояния здоровья;  
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учре-
ждением основной образовательной программы среднего общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 
— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-
нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 
овладение духовными ценностями и культурой  многонационального народа России; 
— обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образо-
вания; 
— обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным государственным  образовательным 
стандартом среднего общего образования(далее - ФГОС СОО); 
— обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образо-
вания в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по вы-
бору из обязательных учебных предметных областей, дополнительных учебных предме-
тов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предме-
тов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиден-
тификации посредством личностного и общественно значимой деятельности, социально-
го и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 
образовательных программ, входящих в основную образовательную  программу; 
— обеспечение преемственности основных образовательных программ начального  об-
щего, основного общего, среднего общего , профессионального образования; 
— развитие государственно-общественного управления в образовании; 
— формирование  основ оценки результатов освоения обучающимися  основной образо-
вательной  программы, деятельности педагогических  работников , БОУ ОСОШ; 
— создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Методологической основной ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, ко-
торый предполагает: 
—формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
 образованию; 
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—проектирование  и конструирование развивающей образовательной среды БОУ 
 ОСОШ; 
— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей  и здоровья обучающихся; 
Основная образовательная программа формируется на основе системно- деятель-

ностного подхода.  

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся  опреде-
ляется характером организации их  деятельности, в первую очередь учебный процесс 
функционирования  БОУ ОСОШ отраженный в основной образовательной програм-
ме(ООП), рассматривается как совокупность  следующих взаимосвязанных компонентов: 
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 
форм, методов, средств реализации этого содержания (технология  преподавания, освое-
ния, обучения); субъектов системы образования(педагогов, обучающихся, их родите-
лей(законных представителей)); материальной базы как средством  системы образования, 
в том числе  с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как 
через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 
саморазвития творческого потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 16–18 лет, связанных: 

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 
системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
− с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и 
операционно-технического компонентов, к  учебно- профессиональной деятельности, 
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 
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связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 
становятся действенными; 
− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 
способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 
− с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям;  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 
черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 
участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 
личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления БОУ ОСОШ 
 Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 
общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 
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профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 
ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется БОУ ОСОШ   через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 
учебных предметов  всех предметных областей основной образовательной программы 
среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 
обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и  организаций в рамках «Российского 
движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 
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мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 
воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ве-

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, со-

ставляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечива-
ют связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оцен-
ки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образо-
вания (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.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — лич-
ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обу-
чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-
ческих для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материа-

лом, служащим основой для последующего обучения. 
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т. п.); 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы1; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
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самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения1 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 
также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 
в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает та-
кие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, разви-
тие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей 
и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения 
этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предо-
ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 
полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образова-
ния на федеральном и региональном уровнях. 
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2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают пример-
ный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 
обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-
ность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характе-
ризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-
ции и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучаю-
щихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), 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, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составля-
ющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-

ности перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-
стрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседнев-
ной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу по-
вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
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ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подго-
товленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помо-

щью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 
случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опре-
делении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-
ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-
ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-
чающихся. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-
нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользова-

тельская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-
грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социаль-
но значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганиза-
ции, саморегуляции и рефлексии. 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 
к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
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• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, при-
обретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-
личных предположений и их последующей проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учеб-

ного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у вы-
пускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие осно-
вы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-
нимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
 

   1.2.3.Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

прораммы 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
−  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
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процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-
честву): 
− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского 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; 
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− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическая грамотность; 
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 
− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к 
 физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
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взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально- экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
−  интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной  деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
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− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни БОУ ОСОШ, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
  

 1.2.3.1.Планируемые метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
− использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри БОУОСОШ так и за его пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 
− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

 1.2.3.2.Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо  
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традиционных  двух  групп  результатов  «Выпускник  научится»  и 
«Выпускник   получит   возможность   научиться»,   что   ранее   делалось   в структуре 
образовательной программы среднего общего образования, появляются еще две группы 
результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень»,«Выпускник получит возможность научиться – 
углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 
Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 
которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 
уровень обучения.  
Группа результатов«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 
на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 
жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
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способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 
не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна 
быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 
1.2.3.3. Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 
− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
− правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 
− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
− использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
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текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
− преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
− выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления; 
− соблюдать культуру публичной речи; 
− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 
− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 
− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 
− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 
− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 
− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 
− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 



25 
 
 
 

стиля; 
− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах общения; 
− осуществлять речевой самоконтроль; 
− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы). 
 

1.2.3.4 Литература 

В результате изучения  учебного предмета "Литература" на уровне среднего общего об-
разования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
1) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
3) давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 
4) анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
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способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
5) определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

6) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
7) анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
− осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
1) давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 
исторической эпохе (периоду); 
2) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 
− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
− о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
− об историко-культурном подходе в литературоведении; 
− об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
− имена  ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших«вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

  

 

1.2.3.5 Иностранный язык.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

− вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
− при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
− выражать и аргументировать личную точку зрения; 
− запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; 
− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 
Говорение, монологическая речь 

− формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
- передавать основное содержание прочитанного/енного/услышанного; 
− давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 
− строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
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слова/план/вопросы. 
 
Аудирование 

− понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 
− выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 
Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное изучающее, поисковое \ просмотро-
вое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

− владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
 «Предметное содержание речи»; 
− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

− владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
− владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

− распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 
в раздел «Предметное содержание речи»; 
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− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
− определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
− догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
− распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с  коммуникативной задачей; 
− употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
− употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year); 
− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 
so that, unless; 
− употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 
− употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 
− употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
− употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 
to phone my parents); 
− употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 
talking; 
− употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
− употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
− употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
− использовать косвенную речь; 
− использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Pre-
sent Perfect Continuous, Past Perfect; 
− употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
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Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
− употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
− употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
− согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 
− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
− употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
− употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
− употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 
little) и наречия, выражающие время; 
− употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

− вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 
− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 

− резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 
− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
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отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

− произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-
пуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

− владеть орфографическими навыками; 
− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
 

Грамматическая сторона речи 

− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
− употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 
− употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 
smth; 
− употреблять в речи все формы страдательного залога; 
− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
− употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
− употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
− употреблять в речи структуру used to / would + verb для 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

− кратко комментировать точку зрения другого человека; 
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 
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− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию; 
− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 
безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 

− резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
− формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 
предположения о возможных последствиях; 
 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргу-
ментами и пояснениями; 
− комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование 

− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 
− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом; 
− детально понимать несложные аудио - и видеотексты монологического и 
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения. 

Чтение 

− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
− использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
− отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

− писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 
− делать выписки из иноязычного текста; 
− выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики; 
− строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 
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Фонетическая сторона речи 

− произносить  звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 
акцента; 
− четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

− соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 
понимание. 

Лексическая сторона речи 

− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 
в соответствии со стилем речи; 
− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
− распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
− использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 

− употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
− использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
− употреблять в речи все формы страдательного залога; 
− употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях; 
− использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
− использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 
местоимением; 
− употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 
(might, could, may); 
− употреблять в речи инверсионные конструкции; 
− употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
− употреблять в речи эллиптические структуры; 
− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 
значение (intesifiers, modifiers); 
− употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 
Continuous; 
− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
− использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
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− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

− бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

− без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения; 

− аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 

− высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 
− пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 
различных позиций; 
− делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
Аудирование 

− следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
− понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 
изученной тематики. 
Чтение 

− детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 
выразительности; 
− определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
− прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
− определять замысел автора. 

Письмо 

− описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 
− составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности. 
 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

− передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 
интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

− создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 
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не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

− узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 
рамках интересующей тематики; 
− использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
− узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 
терминологию по интересующей тематике. 

 

Грамматическая сторона речи 

− использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 
наречие nevertheless; 
− распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
− распознавать в речи и использовать структуры для выражения 
сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
− использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфини-
тивом; 
− использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 
/Barely did I hear what he was saying…); 
− употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 
Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

1.2.3.6 Математика  
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Раздел программы Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Изучение алгебры, начал математического анализа и вероятности и статистики в 
старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих ре-
зультатов. 
Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некор-
ректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
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4) 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; 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-
ческого творчества; 
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
 как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-
ных, общенациональных проблем.  
Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деяткльности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и иетерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникативных техно-
логий (далее - ИКТ) в решении когнетивных, коммуникативных и организаци-
онных задач с соблюдением требований оргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
6) владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Вероятность и стати-
стика 

 Предметные    

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориенти-
рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путём освоения систематических знаний и способов действий на 
метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и 
начал математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспече-
ние преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 



37 
 
 
 

предполагают: 
1)  Сформированность представлений о математике как части мировой культуры 
и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на ма-
тематическом языке реального мира; 
2)  Сформированность представлений о математических понятиях как о важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности построения математических тео-
рий; 
3) Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) Владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональ-
ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 
их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) Сформированность представлений об основных понятиях, идеяХ и методах 
математического анализа; 
6) Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-
ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-
новных понятиях элементарной теории вероятностей; 
7) Сформированность умения находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин. 
  

  

1.2.3.7  История 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса; 
− знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 
− определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 
− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
− представлять культурное наследие России и других стран; 
− работать с историческими документами; 
− сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
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− критически анализировать информацию из различных источников; 
− соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 
− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 
− использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
− составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
− работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
− читать легенду исторической карты; 
− владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 
− демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; 
− оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 
и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 
− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 
− определять место и время создания исторических документов; 
− проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 
− понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
− использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
− представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 
− соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
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исторических личностей ХХ века; 
− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 
− обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией; 
− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
− применять полученные знания при анализе современной политики России; 
− владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.3.8 География 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 
− определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений; 
− сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
− выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 
− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; 
− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
 явлений; 
− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 
− описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
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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   финансо-
во-экономических и политических отношений; 
− объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
− переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
− составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира; 
− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 
− выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 
в географической оболочке; 
− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
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влияющих на безопасность окружающей среды; 
− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
− прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 
− оценивать социально-экономические последствия изменения современной 
политической карты мира; 
− оценивать геополитические риски, вызванные социально- экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
− оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
− оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 
хозяйство; 
− анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
− анализировать основные направления международных исследований 
малоизученных территорий; 
− выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
− понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-
ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
− давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобаль-
ных проблем человечества. 

 

 1.2.3.9 .Обществознание 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Человек. Человек в системе общественных отношений 

− выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 

− распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
− различать виды искусства; 
− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
− выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 
культурной жизни; 
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− выявлять роль агентов социализации на основных этапах 
социализации индивида; 
− раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия; 
− различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
− выявлять особенности научного познания; 
− различать абсолютную и относительную истины; 
− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
− выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 
− выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
  
Общество как сложная динамическая система 

− характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 Экономика 

− раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 
общества; 
− конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы; 

−  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 
основных участников экономики; 
− различать формы бизнеса; 
− извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 
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развития современной рыночной экономики; 
− различать экономические и бухгалтерские издержки; 
− приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
− различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
− различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 
для экономики в целом и для различных социальных групп; 
− выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 
− определять причины безработицы, различать ее виды; 
− высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 
области занятости; 
− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 
− приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
− высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
− различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
− различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
  
Социальные отношения 

− выделять критерии социальной стратификации; 
− анализировать социальную информацию из адаптированных источников о струк-
туре общества и направлениях ее изменения; 
− выделять особенности молодежи как социально-демографической  группы, рас-
крывать на примерах социальные роли юношества; 
− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-
мореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
− выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации  разрешения 
конфликтов; 
− конкретизировать примерами виды социальных норм; 
− характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 
санкции социального контроля; 
− различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 
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последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
− определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм; 
− различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
− выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 
способов их разрешения; 
− характеризовать основные принципы национальной политики России на 
современном этапе; 
− характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющие на формирование института современной семьи; 
− характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе; 
− высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране; 
− формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
− осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
− оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
 Политика 

− выделять субъектов политической деятельности и объекты политиче-
ского воздействия; 
− различать политическую власть и другие виды власти; 
− устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами полити-
ческой деятельности; 
− высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-
тике; 
− раскрывать роль и функции политической системы; 
− характеризовать государство как центральный институт политической 
системы; 
− различать  типы политических режимов, давать оценку роли политиче-
ских режимов различных типов в общественном развитии; 
− обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
− характеризовать демократическую избирательную систему; 
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− различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные систе-
мы; 
− устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 
− определять роль политической элиты и политического лидера в современном 
обществе; 
− конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
− раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
− формулировать суждение о значении многопартийности и 
идеологического плюрализма в современном обществе; 
− оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
− иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
− различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 
в политике. 
 Правовое регулирование общественных отношений 

− сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
− выделять основные элементы системы права; 
− выстраивать иерархию нормативных актов; 
− выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
− различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
− обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 
− аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 
− раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
− применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
− различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

− давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
− находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
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− характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора; 
− иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
− извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
− объяснять основные идеи международных документов, 
направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 

− 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 

− выделять и формулировать характерные особенности рыночных 
структур; 
− выявлять противоречия рынка; 
−  раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
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− 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 противоречивым последствиям экономической глобализации; 
− извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 Социальные отношения 

− 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 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. 
 Политика 

− находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
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− 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. 
 

 Правовое регулирование общественных отношений 

− 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. 

 
1.2.3. 10 Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

− находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
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узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

− создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 
 

−  создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери-
алы с использованием возможностей современных программных средств; 

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 
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законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

− использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 
и процессов; 

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы; 

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели 
на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами; 
 

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

  

 1.2.3.11 Физика 
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В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

− демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

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

− использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

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

− различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

− проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

− проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений; 

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

− использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

− решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять получен-
ный результат; 
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− учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

− использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно- исследовательских и проектных задач; 

− использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

− владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

− характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

− самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

− характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

− решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

− объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

− объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
  
 1.2.3.12  Химия 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

− раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

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

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

− понимать      физический      смысл       Периодического       закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 
ими веществ от электронного строения атомов; 

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

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

− составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

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

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

− прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

− приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна); 

− проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

− владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
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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. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− 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 ор-
ганических веществ; 

− объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 

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

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 

−   химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических 
элементов в периодической системе; 
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− анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 
оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 
его составом и строением; 

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

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

− объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 

− характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

− характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

− определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов; 

− устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции; 

− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

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

− подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 
неорганических и органических веществ; 
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− определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

− приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

− обосновывать практическое использование неорганических и органических 
веществ и их реакций в промышленности и быту; 

− выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 
в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

− проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 
массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 
массовой долей растворенного вещества; 

− использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений – при решении учебно- исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

− 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; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний; 

− представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
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современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
 

 1.2.3.13 Биология 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

− понимать и описывать взаимосвязь между естественными 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; 

− 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 
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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 организ-
мов 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; 

− объяснять последствия влияния мутагенов; 

− объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 
о биосфере, законы наследственности, 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; 
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− устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

− оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

1.2.3.14.Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой; 
– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 
работы телескопа; 
– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз-
личных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 
Солнца; 

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 
– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира; 
– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 
угловые размеры объекта, астрономическая единица); 
– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по 
угловым размерам и расстоянию; 
– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 
– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 
– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 
тел Солнечной системы; 
– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы; 
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– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 
– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 
причины их возникновения; 
– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли; 
– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 
колец; 
– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; 
– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 
– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии; 
– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности; 
– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
– называть основные отличительные особенности звезд различных 
последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 
– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
– объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
– описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
– описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 
стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 
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– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение); 
– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика); 
– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период – светимость»; 
– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 
Вселенной; 
– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 
– формулировать закон Хаббла; 
– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 
– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы горячей Вселенной; 
– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения – Большого взрыва; 
– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой 
еще неизвестна; 

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 
проблемы существования жизни во Вселенной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
(межпредметные задачи); 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы; 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
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общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые  
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
 

 1.2.3.15  Физическая культура 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
− знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
− знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
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физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 
− характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития; 
− характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
− составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
− выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 
− выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
− практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
− практически использовать приемы защиты и самообороны; 
− составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 
− определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств; 
− проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 
физическими упражнениями; 
− владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
− выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые всту-
пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 
− выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта; 
− выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
− осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 
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1.2.3.16  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
− использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; 
− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 
− действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
− пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
− комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 
− использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-
щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
− распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
− описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
− определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
− опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 
− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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− пользоваться официальными источниками для получения информации об 
экологической безопасности и охране окружающей среды; 
− прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 
законодательству РФ; 
− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
− пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 
− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 
− применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте; 
− пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 
и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
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по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 
− приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 
− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 
− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 
− действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
− прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
− пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
− составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 
 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации. 

− характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 
− объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
− оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
− раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 
− объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации; 
− описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
− пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
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осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
− использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности; 
− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 
− распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую  и 
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 
− использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
− описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 
− описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
− составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 
− использовать основные нормативные правовые акты в области 
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 
− оперировать  основными понятиями  в области здорового образа 
жизни; 
− описывать факторы здорового образа жизни; 
− объяснять преимущества здорового образа жизни; 
− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 
общества и государства; 
− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 
человека; 
− раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 
репродуктивное здоровье; 
− пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 



68 
 
 
 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 
− использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
− оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
− отличать первую помощь от медицинской помощи; 
− распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 
− оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
− выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
− действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарного назначения; 
− составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
 -использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 

− оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 
− классифицировать основные инфекционные болезни; 
− определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний; 
− действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства; 
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− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
− описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 
приоритеты; 
− приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
− раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
− разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 
обороны РФ; 
− оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
− раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
− раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
− объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
− описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 
− характеризовать историю создания ВС РФ; 
− описывать структуру ВС РФ; 
− характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
− распознавать символы ВС РФ; 
− приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
 Правовые основы военной службы 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной службы; 
− использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
− оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 
− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 
− характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
− раскрывать организацию воинского учета; 
− комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
− использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 
военной службы по призыву, контракту; 
− описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 
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альтернативной гражданской службы; 
− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 
воинского звания; 
− различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
− описывать основание увольнения с военной службы; 
− раскрывать предназначение запаса; 
− объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
− раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
− объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
−  
Элементы начальной военной подготовки 

− комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
− использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 
подготовки; 
− оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
− выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
− выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 
строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
− выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
− приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
− описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова; 
− выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 
смазки; 
− описывать порядок хранения автомата; 
− различать составляющие патрона; 
− снаряжать магазин патронами; 
− выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
− описывать явление выстрела и его практическое значение; 
− объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 
и убойного действия пули при поражении противника; 
− объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
− выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 
неподвижным целям; 
− объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
− выполнять изготовку к стрельбе; 
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− производить стрельбу; 
− объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
− различать наступательные и оборонительные гранаты; 
− описывать устройство ручных осколочных гранат; 
− выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
− выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
− объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
− характеризовать современный общевойсковой бой; 
− описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 
− выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
− объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
− выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 
боку); 
− определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 
− передвигаться по азимутам; 
− описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 
легкого защитного костюма (Л-1); 
− применять средства индивидуальной защиты; 
− действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
− описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
− раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
− выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 
Военно-профессиональная деятельность 

− раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
− объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
− характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-
учебных заведениях; 
− использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

− объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 
и влияет на нее. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

− устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности. 

 

Основы обороны государства 

− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 

Элементы начальной военной подготовки 

− приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 
фонаря; 
− определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
− выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
− выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова; 
− описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
− выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
− описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
−  выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-
щитного комплекта (ОЗК). 
       Военно-профессиональная деятельность 

− выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 
− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
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России 
 

1.2.3.17  Индивидуальный проект 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся бу-
дут достигнуты следующие предметные результаты: 
Учащийся на базовом уровне научится: 

− давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, иссле-
дование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, 
техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное 
знание; 
− раскрывать этапы цикла проекта; 
− самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 
решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 
− владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 
− публично излагать результаты проектной работы. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднегоо общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательного про-
странства школы и обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на до-
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в БОУ ОСОШ в соответ-
ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обуча-
ющихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 



74 
 
 
 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттеста-
ции). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
школы. В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-

дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающими-
ся основной образовательной программы основного общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-
ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная атте-
стация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучаю-
щихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-
рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осу-
ществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-
товки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со струк-
турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-
держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
При оценке результатов деятельности школы и педагогических работников основ-
ным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-
мые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содер-
жание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разно-
го уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития образовательного пространства ОУ 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают веду-
щие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образова-
ния, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые ис-
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следования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 
полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учрежде-
ний и аттестации педагогических кадров. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча-
ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-
чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучаю-
щимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-
сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и дина-
мики образовательных достижений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающи-
мися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и пред-

метных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-
тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и ин-
терпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-
ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-
мого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивиду-
альные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать поло-
жительную учебную и социальную мотивацию. 
К компетенции  БОУ ОСОШ  относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выно-
симым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 
деятельности обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-
тов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 
планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой ат-
тестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
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3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным про-
граммам, вводимым образовательным учреждением; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диа-
гностики; 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-
гов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришколь-
ного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-
мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-
деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-
сальных учебных действий.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую се-
мьёй и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-
сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установ-
ки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-
тивности воспитательно-образовательной деятельности   школы. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсони-
фицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанно-
го инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений.  
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированно-
сти отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-
делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-
сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-
граммы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых резуль-
татов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-
татов могут служить результаты выполнения тематических проверочных работ по всем 
предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-
межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированно-

сти метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 
коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анали-
зировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образователь-
ных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-
вую) аттестацию обучающихся;  
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текуще-
го и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторин-
га образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-
зовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 
и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
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целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта. 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету. 
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 
• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 
что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 
требования к организации проектной деятельности. 
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы 

их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 
завершении проекта для его защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 
из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 
его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учре-
ждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и проде-
монстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить 
пути её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и последова-
тельно реализована, своевременно пройдены 
все необходимые этапы обсуждения и пред-
ставления. 

 некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке руково-
дителя. При этом проявляются от-
дельные элементы самооценки и са-
моконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись само-
стоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности 
к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
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пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 
иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании отметка выставляется в 
свободную строку. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного образования. 
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—
12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 
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критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-
вательного процесса учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе мета-
предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-
вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня дости-
жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду-
альной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно уста-
новить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений  уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-
ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-
ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозо-
ре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 
уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-
мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью инте-
ресов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обу-
чающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлече-
ны в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения 
в старших классах по данному профилю. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целе-
сообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-
тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины пла-
нируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеют-
ся значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обуча-
ющийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обу-
чающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целена-
правленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-
возможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-
ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мо-
тивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценива-
ния: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, кото-
рые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 
оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 
более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 
ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечи-
вают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
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внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-
риалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
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учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 
служить: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-
бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересу-
ющих его областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающим-
ся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 
том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 
включать работы, демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 
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самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Вклю-
чение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не до-
пускается. 

 

1.3.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 
сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 
«зачет/незачет». 
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 
предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 
базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 
результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 
вынесены на государственную итоговую аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 
по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету 
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для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или 
письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 
требований к предметным результатам обучения) и т.д. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование;  информационное; 
творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям. 
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 
Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 
проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии БОУ ОСОШ или на школьной конференции.  Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения  ккомиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
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образовании. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии БОУ ОСОШ или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности БОУ ОСОШ осуществляется в ходе его аккредитации, 
а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результа-
тов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования с учётом: 
− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
− условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 
− особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-
ность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников данного образовательного учреждения. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий    при получении сред-

него общего образования 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 
в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 
функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 
описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 
 

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 
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действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

− освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

− способность их использования в познавательной и социальной практике; 

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

− особность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

Программа направлена на: 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

− формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно- смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 
образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 
результата; 

− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

− возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
Цель программы развития УУД –обеспечить организационно- 
методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 
образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 
обучающимися в разных видах деятельности за пределами БОУОСОШ, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

− организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 
стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

− обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

− включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 

− обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
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УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 
возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 
мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной де-

ятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образо-

вательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 
полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 
характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлективности 
(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 
всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 
становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 
превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 
формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 
спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 
форсировать. 
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже 
в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки 
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и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 
отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 
учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 
осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 
гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 
региона, школы, семьи). 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-
прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 
уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с 
осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. 
В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 
помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 
старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 
трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 
выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 
регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 
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умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии 
осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 
разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 
рефлексии в учете разных позиций. 
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 
для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 
пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 
дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста.  
Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 
предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 
построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-
первых, построить системное видение самого  учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 
этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 
 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования: 

− обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
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предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

− обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

− обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок БОУОСОШ в результаты в форматах, принятых в 
БОУОСОШ 

− обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

− обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие  от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

− обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 
требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например: 

− полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

− методологические и философские семинары; 

− образовательные экспедиции и экскурсии; 

− учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает; 

− выбор тематики исследования, связанной  с новейшими достижениями в области 
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науки и технологий; 

− выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

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

− выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее. 
 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

− с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов; 

− представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

− межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

− комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
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− комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

− социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 
таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки БОУ ОСОШ 

− получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; в) 
самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью БОУОСОШ  на уровне 
среднего общего образования. 
На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование 
и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 
и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами. 
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
социальный проект, то его результаты  должны быть представлены местному сообществу 
или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей. 
 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются: 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− прикладное; 

− бизнес-проектирование; 
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− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

− социальное; 

− бизнес-проектирование; 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

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

− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

− об истории науки; 

− о новейших разработках в области науки и технологий; 

− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

− о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 
и др.); 

Обучающийся сможет: 

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

− использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
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− использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

− использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

− использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 
научатся: 

− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

− восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

− отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

− находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

− вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

− самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

− адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

− адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

− адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

− укомплектованность БОУ  ОСОШ педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

− уровень квалификации педагогических и иных работников БОУОСОШ; 

− непрерывность профессионального развития педагогических работников БОУ 

ОСОШ реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

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

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

− педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

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

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

− педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 
УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

− сетевое взаимодействие БОУ ОСОШ с другими организациями общего и 
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дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

− обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в БОУОСОШ 
обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 
освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 
сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

− обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования; 

− привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов, 
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся; 

− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 
иностранных языков и представителями иных культур; 

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

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

− обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 
акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри БОУ ОСОШ как во время уроков, так и вне 
их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 
коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 
препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 
Создание условий для развития УУД – это не дополнение к образовательной 
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 
словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 
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младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 
управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 
коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 
программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 
педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 
развитии универсальных учебных действий. 
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 
выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования 
универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 
БОУ ОСОШ модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной 
и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 
реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий: 

− материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

− в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.). 

− в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии; 

− во время проведения образовательного события могут быть использованы 
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различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 
презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты 
и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 

− для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.; 

− правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 
известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 
критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками; 

− каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 
ставится то или иное количество баллов; 

− на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
должны оценивать не менее двух экспертов одновременно;  

− оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

− в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 
используются для оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. Публично должны быть представлены два элемента 
проектной работы: 

− защита темы проекта (проектной идеи); 

− защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

− актуальность проекта; 

− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 
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и для других людей; 

− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

− риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 
при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 
по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 
так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 
для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 
преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 
куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к 
ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 
(при необходимости), другая помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

− оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта; 

− для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
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образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

− оценивание производится на основе критериальной модели; 

− для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет БОУ 
ОСОШ 

− результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
БОУ ОСОШ доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 
Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – 
в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

− естественнонаучные исследования; 
− исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 
программы, например в психологии, социологии); 
− экономические исследования; 
− социальные исследования; 

− научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 
 

 



108 
 
 
 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 
Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 
школе универсальных учебных действий. 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ; 
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
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внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа её решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
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— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.1. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 
основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в сред-
ней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 
и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке. 
 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 
учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 
становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в обра-
зовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 
внедрения); 
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• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педа-
гога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-
знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-
ными проблемами — примерно 20% обучающихся 10-11 классов в качестве тем персо-
нальных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать кон-
фликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 
подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 
жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  
Проектная форма сотрудничества ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 
именно: 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 
для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
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В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 
хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 
продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 
проекты.Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 
и другие ценные личностные качества. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 
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защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 
открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 
времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,  
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 
и используемых методов (методическое руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
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конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между сами-
ми обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания.  
Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 
в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализиро-
вать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 
деятельности.  
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 
позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 
закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-
туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным ин-
тересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 
• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 
— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников груп-
пы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой рабо-
ты, наблюдателем за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-
рами.  
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудни-
чество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) 
или к самому себе (учу себя сам).  
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пери-
одом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации меж-
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ду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходны-
ми умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодей-
ствия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после за-
вершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 
основе заданного эталона и т. д.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.  
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-
нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ста-
вить и достигать следующих конкретных целей:  
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 
вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, то-
варищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
 

Общий приём доказательства 
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мысли-
тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспе-
чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-
ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  
 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. 
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательных задач). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 
иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
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анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 
Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о соб-
ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возмож-
ность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении за-
дач. 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-
кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро-
вень требований к качеству педагогического общения.  
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-
бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само-
сознания и чувства взрослости. 
 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 
образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 
результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 
образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны с учетом актуальных задач 
воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 
развития личностных качеств выпускников. Рабочие программы учебных предметов, 
курсов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых 
образовательных результатов. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации образовательной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования всеми обучающимися. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в приложениях к 
настоящей основной образовательной программе среднего общего образования БОУ 
ОСОШ. 
              
Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов: 
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№ приложения Наименование рабочей программы 

1. Рабочая программа по русскому языку для 10-12 классов 

2. Рабочая программа по литературе для 10-12 классов 

3. Рабочая программа по английскому языку для 10-12 классов 

4. Рабочая программа по истории для 10-12 классов 

5. Рабочая программа по обществознанию для 10-12 классов 

6. Рабочая программа по географии для 10-12 классов 

7. Рабочая программа по математике для 10-12 классов 

8. Рабочая программа по информатике для 10-12 классов 

9. Рабочая программа по физике для 10-12 классов 

10. Рабочая программа по химии для 10-12 классов 

11. Рабочая программа по биологии для 10-12 классов 

12. Рабочая программа по астрономии для 11-12 классов 

13. Рабочая программа по физической культуре для 10-12 
классов 

14. Рабочая программа по основам безопасности 
жизнедеятельности для 10-11 классов 

15. Рабочая программа по индивидуальному проекта для 10-11 классов 

16. Рабочая программа по Кубановедению для 10-11 классов 

 
   

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 
№ приложения Наименование рабочей программы 

17. Рабочая программа курса внеурочно деятельности 
«Траектория личностного качества жизни» 

18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Разум и сердце » 

19. Рабочая программа курса внеурочно деятельности 
«Моя малая Родина» 

20. Рабочая программа курса внеурочно деятельности 
«В мире прекрасного» 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми-
ром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосо-
знании и самоопределении. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-
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знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-
стоятельной учебной деятельности.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей об-
разования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отбо-
ре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружа-
ющего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-
ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необхо-
димость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содер-
жание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие твор-
ческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт ос-
нование для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Примерные программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-
го предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспесчения образова-
тельного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

Русский язык 

10 класс 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности  русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык  межнациональ-
ного общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культу-
ра речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхож-
дение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 
неологизмов. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
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Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразо-
вательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография 

Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.    Фонетиче-

ские, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные ииы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существитель-
ные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён суще-
ствительных и аббревиатур. 
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окон-
чаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правопи-
сание. 
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Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синте-
тическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические осо-
бенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические ка-тегории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагатель-
ное (условное). 



125 
 
 
 

Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н инн в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 
Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипя-
щий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о,-е и кратких прилагательных ср. р. 
ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 
Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы 
и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
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Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание ней ни с различными частями 
речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Зву-
коподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтак-
сический разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классифика-
ция предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 
по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нерас-
пространённые предложения. Второстепенные члены предложения.Полные и неполные 
предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное ти-
ре. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки пре-
пинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при одно-
родных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при одно-
родных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих сло-
вах. 
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Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложе-
ния. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, поясни-
тельные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

спредложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препи-
нания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное пред-
ложения. Типы придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложно-
сочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложе-
нии с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 
одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с не-сколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточны-
ми. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-
нии. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессо-
юзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксиче-
ский разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 
и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи 
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Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чисто-
ту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологи-
ческие, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стили-
стические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили ре-
чи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествова-
ние, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. 
Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 

Литература 

10 КЛАСС 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
     ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 
между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 
отражение в литературе и журналистике 1860-1880-х годов. Демократические тенденции 
в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие 
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 
А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс. 
Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 
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Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 
     А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 
Статьи: НЛ. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д.И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фрагменты ); АЛ. Григорьев «После "Грозы'' Островского. 

Письма к И.С. Тургеневу» (фрагменты). 
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 
Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её 
разрешение в пьесе. 'Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 
Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. Гроза» в 
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А.А. Григорьев). 
Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Внутрипредметные связи: обращение героев А.Н. Островского к народной 
фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 
(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 
пьес А.Н. Островского. 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 
 
  И.А.ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 
Статьи: НЛ. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин 

«"Обломов". Роман ИЛ. Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова 

"Обломов"» (фрагменты). 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 
соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 
в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в 
судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской 
критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 
Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 
Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И.С. 
Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 
предшественники Обломова. 
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова» (реж.Н.С. Михалков). 
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     И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 
выбору. 
Статьи: Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев "Отцы и дети"» (фрагменты); Д.И. Писарев 

«Базаров. "Отцы и дети", роман И.С. Тургенева» (фрагменты); МЛ. Антонович 

«Асмодей нашего времени» (фрагменты). 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 
русского человека как центральная тема цикла. 
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования.1 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 
Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 
линия в романе и её место в общей проблематике произведения. Философские итоги 
романа, смысл его названия, русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 
Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 
Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 
Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в 
изображении внутреннего мира героев. 
Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 
дети»; И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе 
«Отцы и дети». 
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты 
в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 
Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 
 
      Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и Гражданин», «Тройка»,  «Русскому писателю»,  «О погоде»,  

«Пророк», 
«Я не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еракову», «ОМуза! я у 

двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство...» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
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«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 
как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 
мотивы в некрасовской лирике. 
       Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета 
поэмы.(Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-князя 
Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, 
ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в 
поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 
рассказы и т.п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 
Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 
языка, трёхсложные размеры стиха. 
Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в 
лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо» с фольклорной традицией. 
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И.Н. Крамского, Г.Г. 
Мясоедова, И.Е. Репина, Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
 
Ф.И. ТЮТЧЕВ 

 Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»), «Природа — сфинкс. 

И тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...» и др. по 
выбору. 
      «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 
тютчевскойлирике-тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных 
сил природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. 
Драматизм звучания любовной лирики поэта.  
       Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 
Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 
стихотворениях Ф.И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; 
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роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. 
Тютчева. 
Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева 
(СИ.Танеев, СВ. Рахманинов и др.). 
 
      А.А.ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Ещё 

майская ночь», «Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «На заре 

ты её не буди...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость 

эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 
настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 
слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 
лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 
звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 
творческая задача Фета-художника. 
Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, 
лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А.А. Фета; 
традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А.А. Фет и поэты ради-
кально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д.Д. Минаева). 
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А.А. Фета. 
 
     А.К.ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный...», 

«Против течения» и др. по выбору. 
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 
колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 
Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта- 
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 
мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 
Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 
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Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А.К. Толстого; А. К. 
Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А.К. Толстого и 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 
Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
 
      М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

 Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь». Роман-
хроника «История одного города» (обзорное изучение). 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-
сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 
нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 
обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пескарь»). Приёмы 
сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 
стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 
Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М.Е. 
Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 
художников (Кукрыниксы, B.C.Карасёв, М.С. Башилов и др.). 
Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 
     Н.С. ЛЕСКОВ 

      Повесть «Очарованный странник». 
Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 
Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 
духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 
греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 
Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 
странника». 
Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 
повести Н.С. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского 
сказа. 
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Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый 
ангел». 
Л.Н. ТОЛСТОЙ  

     Роман-эпопея «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 
изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 
сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 
романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 
трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев. 
«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-
имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 
личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 
романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 
сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической лите-
ратуры. 
Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историкофилософская 
концепция. 
Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее 
«Война и мир»; Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Бородино» и его переосмысление в романе Л.Н. Толстого; образ Наполеона и тема 
«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 
портреты Л.Н. Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюс-
трации к роману «Война и мир» (М.С. Башилов, Л.О. Пастернак, П.М. Боклевский, В.А. 
Серов, Д.А. Шмаринов). 
Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 
Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и 
бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 
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человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 
Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 
романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 
самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 
Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), 
герои-«двойники». 
Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления 
и наказания»; творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 
мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, 
образ Петербурга, тема «маленького человека» , проблема индивидуализма и др.). 
Межпредметные связи: язык и стиль Ф.М. Достоевского; роман «Преступление и 
наказание» в театре и кино (постановки Ю.А. Завадского, Ю.П. Любимова, К.М. 
Гинкаса, Л.А. Кулиджанова, А.Н. Сокурова и др.). 
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
 
А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 
Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 
как отличительные черты чеховской прозы. 
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 
комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-
«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 
внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 
«Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 
символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А.П. 
Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях 
А.П. Чехова. 
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» 
(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. 
Трушкина и др.). 
     Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 
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                                                          11 КЛАСС 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
     ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 
драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 
(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как 
глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», 
переживших своё время. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс. 
Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 
 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В 
ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 
рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 
апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-
алистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 
русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.Ц. Чехова рубежа веков. 
Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 
Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. 
Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков. 
Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 
 
     И.А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 
лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 
цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 
красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и 
нерушимых ценностей. 
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Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 
Внутрипредметныесвязи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке 
бунинских рассказов; И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 
влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 
Межпредметныесвязи: лирический пейзаж в прозе И.А. Бунина и в живописи М.В. 
Нестерова; романсы СВ. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 
«Книга», «Чаша жизни». 
 
М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергилъ» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-
легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна»,Спор героев о правде и мечте 
как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 
основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, 
социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 
Внутрипредметныесвязи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма 
в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И.Ф. 
Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 
Межпредметныесвязи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На 
дне». 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; 
повесть «Фома Гордеев». 
 
 
А. И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 
«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 
характеров и ситуаций. 
 Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 
Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; 
Л.ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) LargoAppassionato (к рассказу «Гранатовый 
браслет»). 
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Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 
Рыбников». 
 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 
Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 
лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 
Основные течения в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 
Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое 
содержание, символ. 
Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 
Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного 
ренессанса». 
 
СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. 
Фофанова, К.К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 
символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение 
символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и 
младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, В. И. Иванов и др.). 
Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; 
поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А.  
Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 
 
    ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 
символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 
«Элементарные слова о символической поэзии» К.Д. Бальмонта. 
Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 
Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 
Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта. 
 
    А.А. БЛОК 
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   Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «Река раскинулась. Течёт,  грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 
Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 
идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 
поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 
«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 
авторского мироощущения. 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 
«Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 
символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по по-
воду финала «Двенадцати». 
Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 
Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и 
поэтики B.C. Соловьёва в лирике А.А. Блока; творческие связи А.А. Блока и А. Белого. 
Межпредметные связи: лирика А.А. Блока и живопись М.А. Врубеля; А.А. Блок и Ю.П. 
Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 
«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 
 
     «ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 
футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 
Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 
Вклад Н.А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство 
русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 
И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое 
звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 
лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. 
Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. 
Анненского. 
Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 
Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между 
поэтами. 
Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 
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     Н.С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как 
поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма.   Экзотический  колорит   
«лирического  эпоса» Н.С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 
поздней лирике поэта. 
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С. Гумилёва; 
полемика Н.С. Гумилёва и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 
лирике Н.С. Гумилёва («Заблудившийся трамвай»). 
Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 
Гумилёва. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном...», 
«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 
 
А.А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 

руки под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства...», «Высокомеръем дух твой помрачён...», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием». 
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества 
и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 
исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 
времени. 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 
темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 
поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 
Опорные понятия: лирическаяисповедальность, микроцикл. 
Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. Ахматовой; А.А. 
Ахматова и Н.С. Гумилёв; творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи 
А.А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А.А. Ахматовой в живописи (К.С. Петров-Водкин, Ю.П. 
Анненков, А. Модильяни, Н.И. Альтман и др.); «Реквием» А.А. Ахматовой и Requiem 
В.А. Моцарта. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова...», «Перед 
весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», 
«Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 
 
 
М.И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к 

Блоку» («Имя твоё — птица в руке...») и др. по выбору. 
Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. 
Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 
самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 
цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. 
Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её 
поэзии. 
Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 
(прерывистость) стиха. 
Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, 
фонетическая вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в 
творчестве М.И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике 
(«Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И. Цветаевой 
(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 
Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь 
холмов — как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы 
«Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 
 
   «КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 
Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Т. Аверченко 
дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приёмов комического. 
Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 
Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А.Т. Аверченко. 
Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. Аверченко. 
12 класс (ФГОС СОО) 
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература 
и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 
нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 
мысли» М. Горького, «Молитва о России» И.Г. Эренбурга, «Плачи» A.M.Ремизова, 
«Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 
«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 
Возникновение «гнёздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 
границу И.А. Бунина, И.С. Шмелёва, A.M.Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. 
Цветаевой, А.Т. Аверченко и др.). 
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. 
Фурманова, «Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. 
Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.). 
Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова 
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 
человеческой « единицы ». 
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 
заострённость новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с 
философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 
«Золотой телёнок». 
Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 
конструктивизм, ОБЭРИУ. 
Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных 
направлений. 
Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 
1920-е годы. 
 
В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» ( вступление 

). 
Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация 
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в 
лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 
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Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство 
поэта в области художественной формы. 
Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 
проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 
лирическая исповедь поэта-гражданина. 
Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 
неологизмы. 
Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. Маяковского; библейские мотивы 
в поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов, М.И. Цветаевой, посвященный В.В. Маяков-
скому; литературные пародии на лирику В.В. Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. 
Вольпин и др.). 
Межпредметные связи: поэзия В.В. Маяковского и творчество художников-кубистов 
(К.С. Малевич, М.Ф. Ларионов, И.И. Машков и др.); В.В. Маяковский и театр. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 
«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необы-
чайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы 
«Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 
 
     С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Чую радуницу Божью...», «В том 

краю, где жёлтая крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шага-нэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 
Поэма «Анна Снегина». 
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х 
годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-
песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 
Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-
философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 
«позднего» С.А. Есенина. 
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 
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Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; С.А. Есенин и А.А. Блок; 
творческая полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике 
С.А. Есенина. 
Межпредметные связи: С.А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.В. 
Свиридова, З.И. Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи 
корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные дроги...», 
«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми 
ставнями...»; поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев». 
     ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное 
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 
бюрократизации власти. 
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н. Васильева 
и М.В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б.П. Корнилова, 
Д.Б. Кедрина, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др. 
Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. 
Гладкова, «Соть» Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!»В.П. 
Катаева, «Люди из захолустья» А.Г. Малышкина и др.). 
Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая 
заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов 
«крестьянскойкупницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. 
Шолохова «Поднятая целина». 
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм 
И.А. Бунина, Б. К. Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х го-
дов. Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, 
Г.В. Адамовича и др. 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», 

«Нарозвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема 
в лирике О.Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 
Художественное мастерство поэта. 
А.Н.Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической 
личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 
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противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и 
истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-
языковое своеобразие романа. 
Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 
историко-биографическое повествование. 
Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, 
«петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А. К. Толстого, 
А.А. Блока. 
Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского, М.А. Светлова, А.А. Жарова 
и др.; исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н.Г. Устрялова, СМ. 
Соловьёва и др.). 
 
М.А. ШОЛОХОВ  

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 
казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 
трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских 
образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 
«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного 
правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 
Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 
Опорные понятия:хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в 
литературе. 
Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 
(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 
Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 
Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; 
исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В.Ф. Владимировой, А.А. 
Френкеля, М.Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С.Г. Ко-
рольков, О.Г. Верейский, Ю.П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И.К. Правова и О.И. 
Преображенской (1930), С.А. Герасимова (1958), СВ. Урсуляка (2015). 
 
М.А. БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 
нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 
любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение полити- 
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ческих временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). 
Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 
Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе ро-
мана. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 
«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 
проблематике « Мастера и Маргариты ». 
Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А. Булгакова; традиции 
мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 
Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М.А. 
Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М.А. Булгакова; 
музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 
пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 
 
     Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 
связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фи-
лософской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 
художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 
яркость лирики Б.Л. Пастернака. 
Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из 
произведений поэта; Б.Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 
шекспировская темы в лирике поэта; Б.Л. Пастернак и В.В. Маяковский. 
Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 
лирике Б.Л. Пастернака. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме...», «Про эти 
стихи», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма 
«Девятьсот пятый год». 
А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 
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Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 
платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 
языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 
финала повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль 
«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 
Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. 
Замятина. 
Межпредметные связи: проза А.П. Платонова и живопись П.Н. Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 
«Фро», повесть «Джан». 
 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, B.C.Гроссман 
и др.). 
Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. 
Ошанина, Е.А. Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. 
«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 
Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского 
«Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига 
народа и русского солдата в «Книге про бойца». 
Проза о войне. «Дни и ночи» К.М. Симонова, «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Спутники» В.Ф. 
Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. По-
левого, «Судьба человека» М.А. Шолохова и др. 
Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 
Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 
Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и 
др. 
 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо Рже-

вом», «В чём хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 
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Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде 
сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 
нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 
проблематика поздней лирики поэта. 
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 
будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 
нравственная высота позиции автора. 
Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские 
традиции в лирике А.Т. Твардовского. 
Межпредметные связи: литературная деятельность А.Т. Твардовского в журнале 
«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 
мартовских метелей...», «Полночь в моё городское окно...»; поэмы «Дом у дороги», «За 
далью — даль». 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю.В. Друниной, 
М.А. Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталин-
града» В.П. Некрасова. 
«Оттепель» 1953-1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 
характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. 
Тендрякова, B.C. Розова, В.П. Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 
Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. 
Рубцова, Ю.П. Кузнецова и др. 
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, 
К.Д. Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Ас-
тафьева. 
«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения СП. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. 
Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Распутина 
«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская 
проблематика пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, B.C. 
Маканина, Ю.О. Домбровского, В.Н. Крупина. 
Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы B.C. Пикуля, Д.М. Балашова, 
В.А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.СГинзбург, О.В. 
Волкова, А.В. Жигулина. 
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Авторская песня как песенныймонотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. 
Галича, Б.Ш. Окуджавы, B.C. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 
Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская 
песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 
Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 
Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 
 
В.М. ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
       Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 
нравственно-общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней 
занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 
Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 
Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 
Внутрипредметные связи: творчество В.М. Шукшина и произведения «деревенской 
прозы» (В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 
Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В.М. Шукшина 
(к/ф «Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 
Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть 
«Калинакрасная». 
 
Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. 
Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца 
и родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 
Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова. 
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка А. Морозова, 
А. Лобзова, А. Васина и др.). 
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 
 
В.П.АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 
Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 
Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в 
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человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В.П. Астафьева. Синтетическая 
жанровая природа крупных произведений писателя. 
Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 
в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 
психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 
бытописания в шукшинской прозе. 
Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и море» Э. 
Хемингуэя. 
Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В.П. 
Астафьева; рассказ В.П. Астафьева «Людочка» и к/ф С.С. Говорухина «Ворошиловский 
стрелок». 
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 
убиты». 
 
В.Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 
национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 
Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. 
Распутина. 
Опорные понятия: «деревенская проза». 
Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 
Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз 
распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и 
Василиса». 
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 
Ивана», «Пожар». 
 
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 
Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих 
типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере 
героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 
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Продолжение темы народногоправедничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты 
«нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России 
чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 
Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 
Внутрипредметныесвязи: тема народного праведничества в творчестве А.И. 
Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 
И.С. Тургенев и др.). 
Межпредметныесвязи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 
язык «нутряной» России в прозе писателя. 
Длясамостоятельногочтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 
ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 
т.п.). 
Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 
проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, 
Ю.М. Полякова и др. Новейшая проза Л.С. Петрушевской, СЕ. Каледина, В.П. Аксёнова, 
А.А. Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в 
прозе B.C. Маканина, 3. Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, B.C. Токаревой и др. 
Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 
«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 
«соцарт», «новая волна» и т.п.). 
Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание «новой 
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 
прозы В.О. Пелевина, её «игровой» характер. 
Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 
Поэзия и судьба ИЛ. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 
страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 
соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 
Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 
Внутрипредметныесвязи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы 
и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 
Межпредметныесвязи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 
 
                                                     История России 

10 класс 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений».  
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Россия в Первой мировой войне  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополити-
ческие и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусилов-
ский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы 
окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 
разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 
экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма 
и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы снабжения в 
городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена обществен-
ных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадро-
вая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 
война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропа-
ганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  
Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 
лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль 
- март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Форми-
рование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» поли-
тических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кри-
зис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 
1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 
стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрь-
ская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 
В. И. Ленин как политический деятель.  
Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обяза-
тельств Российской империи. Национализация промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государ-
ства и школы от церкви.  
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Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 
и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  
Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавка-
зье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная ката-
строфа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 
Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоот-
ношения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Вран-
геля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 
реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудо-
вая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределе-
ние товаров и услуг.Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 
его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение армии 
Врангеля в Крыму.  
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация 
прав народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 
в конце 1921-1922 гг.  
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влия-
ние военной обстановки на психологию населения.  
Наш край в годы революции и гражданской войны.    
Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 
ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
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концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 
Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ад-
министративно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ле-
нина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 
рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 
Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства 
и её трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя.  
Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Круп-
нейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание но-
вых отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превраще-
ние СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение 
«культа личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктату-
ры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идео-
логического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые полити-
ческие репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и националь-
ных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г.  
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление 
на религию. «Союз воинствующих безбожников».  
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.  
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.  
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 
подсобные хозяйства колхозников.  
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Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организо-
вать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере 
Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский дого-
вор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападе-
нии между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эс-
тонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920-1930-е гг.  
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Мир накануне Первой мировой войны. Новейшая история как историческая 

эпоха. Мир в нач. XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-
технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 
векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение кон-
куренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 
как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономи-
ческого потенциала.Демократизация политической жизни. Партии и главные линии по-
литической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, со-
циализм. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление лево-
радикального крыла в социал-демократии. Рост националистических настрое-
ний.«Новый империализм». Происхождение Первой мировойвойны. Суть «нового 
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колони-
альными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарас-
тание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта 
и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Локальные конфликты как 
предвестники «Великой войны». 
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Пер-
вой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, эта-
пы и сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии 
под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Гали-
ции. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 
союз и Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской импе-
рии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 
1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция госу-
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дарств Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных по-
трясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 
Глава II. Межвоенный период (1918-1939). (5 часов) 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой 
мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 
широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политиче-
ских сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 
представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических пар-
тий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в 
мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 
влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых госу-
дарств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль Вели-
кой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг..Венгерская со-
ветская республика 1919 г. Распад Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 
гг. и кемализм. 
 

 

 

11 класс 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Со-
отношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на терри-
торию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. При-
чины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руко-
водства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Вер-
ховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Обо-
рона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 
1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 
населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 
военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления 
врагу. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 
1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 
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неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 
Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 
под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 
Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.  
 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 
Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство 
войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых 
концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема 
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 
– сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение право-
бережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-
Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-
экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хо-
зяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Откры-
тие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дис-
куссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денаци-
фикации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступ-
ников.  
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в по-
беду антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения полити-
ческой карты Европы.  
Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Повторительно-обобщающий урок по главам III (Всеобщая история) и III (История 

России) 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)  
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 
и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы 
и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 
хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значе-
ние. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 
Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Де-
нежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Уже-
сточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах вла-
сти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское де-
ло». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «хо-
лодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организа-
ции Варшавского договора. Война в Корее.  
И. В. Сталин в оценках современников и историков.  
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 
в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Ча-
стичная десталинизация: содержание и противоречия. Особенности национальной поли-
тики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 
Утверждение единоличной власти Хрущёва.  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Начало Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиоз-
ные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты.  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере-
гнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 
земель. Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы эко-
номики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
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Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг.  
ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 
человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и 
дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 
внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 
страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 
СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 
1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-
альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение Н. С. Хрущёва и 
приход квласти Л. И. Брежнева.  
Наш край в 1953-1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аг-
рарной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «раз-
витого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеоло-
гии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки рефор-
мирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромыш-
ленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно-
технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоёв.  
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых пу-
тей. Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правоза-
щитные выступления.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. 
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«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудниче-
ство с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках совре-
менников и историков.  
      Наш край в 1964-1985 гг. 
 

Глава III. Вторая мировая война.(3 часа) 
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой вой-

ны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в 
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 
Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Фран-
ции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - со-
ставная часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над 
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контр-
наступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии 
во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 
битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 декаб-
ря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Ми-
дуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.Военный действия в Север-
ной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от герма-
но-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск 
в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конфе-
ренция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго 
фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 
Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 
переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Со-
противления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второ-
го фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение 
на Гитлера 20 июля 1944 г. 
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Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 
Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлин-
ская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная ка-
питуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Бер-
линская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в ок-
тябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской ар-
мии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.Главный итог 

Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империали-
стической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся 
на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Послед-
ствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против чело-
вечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демо-
кратизация и декартелизация Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-
Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Токийский процесс над 
главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. (5 часов) 
Начало «холодной войны». Международные отношения в1945 - первой поло-

вине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (бипо-
лярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 
Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 
и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка воору-
жений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 
сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 
фактор от прямого военного столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол 
Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование 
НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народ-
ной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Орга-
низации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной 
войны». 

 Международные отношения в1950 - 1980-е гг.Международные отношения в усло-
виях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных от-
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ношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 
Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация со-
ветско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 
1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Бер-
линский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка во-
оружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с 
США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение 
об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о про-
тиворакетной обороне (ПРО).«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 
г.Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение междуна-
родной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. 
«Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-
американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 
1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-егг. «Общество по-

требления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-
1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 
торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 
особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как 
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопред-
принимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристи-
ки.«Общество потребления». Противоречияэкстенсивного типа производства. Заверша-
ющая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности 
государства благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриальногоинформационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегру-
женность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требо-
вавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-
технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения 
в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. 
Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 
инноваций.Переход кдемократическим формам правления как вектор исторического раз-
вития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Пере-
ход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов 
в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демо-
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кратии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-
политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативныйповорот. Полити-

ка «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 
после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 
социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсерватив-
ный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» 
с отказом от крайностей первых двух подходов. 
Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасхо-
дов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому 
рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий ин-
формационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 
процесса глобализации. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в че-
ловеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). 
Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активно-
сти, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX - 
начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 
партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 
реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 
спектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, 
либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные 
и экстремистские организации. Национализм. 
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антиво-
енное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая де-
кларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и рас-
ширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. Изме-
нение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за гражданские 
права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтё-
ры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 
движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного со-
циализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политиче-
ские кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Вен-
грии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 
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Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 
бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление 
в НАТО и Европейский союз. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путейразвития.  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфу-
цианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-
мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-
Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский ка-
питализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Полити-
ческое развитие стран Тропической и Южной Африки.Китай. Индия. Гражданская вой-
на в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—
1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 
революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 
выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая 
экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Не-
ру.«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 
 
 

Обществознание 

10 класс  
ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Общество 

Общество как совместная Жизнедеятельность людей. Общество и природа. Обще-
ство и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная дина-
мичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 
сфер Жизни общества. Социальные институты. 
Тема 2. Человек 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл Жизни человека. Науки o человеке. Человек как духовное су-
щество. Духовная Жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и лож-
ное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гу-
манитарное знание. 
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Человек   в  системе   социальных  связей.   Личность,   факторы,   влияющие  на   ее  
формирование.   Самосознание   и  самореализация.   Социальное поведение. Единство сво-
боды и ответственности личности. 
 
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Тема З. Духовная культура  

Духовная Жизнь общества. Культура и духовная Жизнь. Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой инфор-
мации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непре-
рывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, 
ее   роль   в   жизни   общества.   Нравственная   культура. Искусство   и   духовная   жизнь. 
Искусство,   его   формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции ду-
ховной жизни современной России. 
 
Тема 4. Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 
экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления. 
 
Тема 5. Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы   и   отклоняю-
щееся   поведение.   Многообразие   социальных   норм. Девиантное поведение, его причины   
и   профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество 
и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Быто-
вые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе.   Молодежь   как   социальная   группа.   Развитие   со-
циальных   ролей   в юношеском   возрасте. Молодежная субкультура. 
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                                                 11 класс  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Общество 

Общество как совместная Жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 
и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 
система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер Жиз-
ни общества. Социальные институты. 
Тема 2. Человек 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл Жизни человека. Науки o человеке. Человек как духовное су-
щество. Духовная Жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и лож-
ное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гу-
манитарное знание. 

Человек   в  системе   социальных  связей.   Личность,   факторы,   влияющие  на   ее  
формирование.   Самосознание   и  самореализация.   Социальное поведение. Единство сво-
боды и ответственности личности. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ     
Тема 5. Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социаль-
ная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социаль-
ный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы   и   от-
клоняющееся   поведение.   Многообразие   социальных   норм. Девиантное поведение, его 
причины   и   профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудниче-
ство и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональ-
ных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бы-
товые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе.   Молодежь   как   социальная   группа.   Развитие   
социальных   ролей   в юношеском   возрасте. Молодежная субкультура. 
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Тема 6. Политическая сфера  

 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 
Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая    система.  Структура    и    функции    политической    системы. Государ-
ство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 
России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 
общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 
роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Мно-
гопартийность. Политическая идеология.  Участие граждан в политической жизни. По-
литический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 
 
Тема 7. Право как особая система норм  

 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных ак-
тов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система су-
дебной защиты    прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, админи-
стративного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 
природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  
Заключительные уроки  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и ре-
гресс. Современный мир и его противоречии. 
 

                                                        География 

10 класс 

Введение 

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географических 
наук. Современный комплекс географических наук, его специфика и место в системе 
научных дисциплин, роль в решении современных научных и практических задач. Фор-
мирование представлений о географической картине мира. Ключевые теории, концепции 
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и современные методы получения географических знаний. Mетоды (общегеографиче-
ские: традиционные и современные, частные), подходы и концепции экономической и 
социальной географии. Использование традиционных и современных методов для поис-
ка, обработки и представления географической информации. 
Различные источники географической информации. Географические карты источники 
географических знаний, их содержание и назначение. Картографические проекции, ис-
кажения площадей, форм, углов, расстояний. Способы изображения географических 
объектов и явлений на картах. Виды карт. Топографические карты и их практическое ис-
пользование. Географические атласы. Электронные карты и атласы. 
Пространство объект изучения географии. Географическое пространство и его составля-
ющие. Понятие территории. Территориальные возможности для расселения и ведения 
хозяйственной деятельности человека. Географические особенности пространства раз-
личных стран. Источники географической информации. Моделирование метод геогра-
фии. 
Общегеографические модели: модель геосистем, геотехнических систем, поляризованно-
го ландшафта. Отраслевые модели: модель опорного каркаса территории, энергопроиз-
водственных  циклов, территориальной рекреационной системы, модель «изолированно-
го государства» Тюнена, модель формирования центральных мест Кристаллера, модель 
полюсов роста. Примеры моделирования географии. 
Новейшие методы географических исследований: ГИС, история развития, классифика-
ция ГИС. Геоинформационные системы — их роль в решении теоретических и практи-
ческих задач. 
Новейшие методы географических исследований: космический мониторинг Земли. 
Раздел I. Общий обзор современного мира  
Тема: «Политическое устройство мира» 

Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу XX 
века территориального раздела мира. Основные этапы изменения государство как формы 
государственного устройства. Государственный строй стран мира. Понятия «монархия» 
и «республика» как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Ос-
новные признаки различия развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой внут-
ренний продукт». 
ВВП и ВНП как главные индикаторы уровня развития страны. Формирование много при-
знаковой классификации стран регионов мира 
Тема: «Природа и человек в современном мире» 

Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры, масса и движение Земли. Внут-
реннее строение Земли. Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера. Взаимосвязи гео-
графических явлений и процессов в геосферах. Географическая оболочка, основные эта-
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пы её развития. Основные свойства, закономерности. Целостность географической обо-
лочки. Круговороты вещества и энергии.  Ритмичность географической оболочки. Уче-
ние о географической оболочке. Природные комплексы. Понятие о природном комплек-
се как геосистеме. Закон географическом зональности. Географические пояса и природ-
ные зоны Земли. Секторностъ. Высотная поясность. Азоналъностъ в географической 
оболочке. Зональность в Мировом океане. Природно-аквальные комплексы. Локальные 
геосистемы. Классификация ландшафтов. Географическая (окружающая) среда. Взаимо-
действие природы и  человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодей-
ствия: изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная сре-
да, расселение человечества и размещение хозяйства. Геоэкология. Загрязнения, их виды. 
Факторы изменения природной среды человеком. Антропогенные изменения ландшаф-
тов. Влияние окружающей среды на человека. Развитие представлений о воздействии че-
ловека наприроду. 
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Классификация природ-
ных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о 
природно-ресурсном потенциале и его экономическая оценка. Понятие о ресурсообеспе-
ченности. Природопользование рациональное и нерациональное. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Категории и  виды особо охраняемых природных терри-
торий в России: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памят-
ники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно- оздоровительные 
местности и курорты. Категории ООПТ в мире: строгий природный резерват, охраняемая 
территория, национальный парк, природный памятник, заказник, охраняемые наземные и 
морские ландшафты, охраняемые территории с управляемыми ресурсами. Минеральные 
ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и регионов. Территори-
альные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интен-
сивному: комплексное освоение полезных ископаемых. Земельные ресурсы. Мировой 
земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель. 
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных поя-
са. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного 
покрова планеты, её масштабы и последствия. Мировые водные ресурсы. Ресурсы прес-
ной воды. Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ре-
сурсы океана. Проблемы использования Мирового океана. Рекреационные ресурсы. Ос-
новные культурно-исторические центры мира. Климатические ресурсы. Изменение роли 
отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. Понятие «эко-
логическая емкость» территорий. Современное состояние освоения планеты. От регио-
нальных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные про-
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блемы человечества». Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических 
катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возмож-
ные пути решения экологических проблем. Эколого-географический мониторинг. 
Космическая съемка Земли — основа систематического дистанционного слежения за 
естественными и антропогенными изменениями окружающей среды. Дистанционное 
слежение за процессами антропогенного обезлесения, эрозионного и дефляционного раз-
рушения почвенного покрова, опустынивания, загрязнения воздушного бассейна и водо-
емов. 
Практическая работа 1. Оценка по картам и статистическим материалам ресурсообес-
печенности одной из стран мира (по выборуучителя). 
Практическая работа 2. Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и 
месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного территориаль-
ного сочетания. 
Практическая работа 3. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных ре-
гионов и стран пахотными землями, лесными и водными ресурсами 
Тема: «Население мира»  

Численность   и   воспроизводство   населения.   Источники   данных   о   численности 
населения. 
Изменение численности населения мира. 
Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения как отражение 
уровня социально- экономического развития стран. «Демографический взрыв», его при-
чины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция». Демо-
графическая политика: еѐ направления, эффективность и результаты в различных стра-
нах. 
Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пира-
миды. Экономически активное население. Социальный состав населения. Этнический 
(национальный) состав населения. Формирование народностей. Понятия «нация», 
«народ», «народность». Крупные народы и языковые группы. Равноценность националь-
ных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные 
центры мира. Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные 
религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 
Основные исторические этапы в формировании и развитии отдельных геоисторических 
регионов мира. Историко-культурное районирование мира. Цивилизация. Список 
ЮНЕСКО. Геокультурные, цивилизационные регионы мира. Состав регионов мира. 
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 
всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и «мегало-
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полис». Крупнейшие города и мегалополисы мира. Экологические проблемы больших 
городов. Формы сельского расселения. 
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 
причины и следствия. «Утечка мозгов». 
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжи-
тельность жизни населения в регионах мира и странах. 
Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. Равноцен-
ность национальных культур. Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы 
разоружения и конверсии  
Практическая работа 4. Построение схемы-графика «Изменение численности населе-
ния мира».  
Практическая работа 5. Характеристика половозрастного состава населения одной из 
стран мира. 
Практическая работа 6. Составление таблицы «Основные языковые группы». 
Практическая работа 7.Определение и сравнение средней плотности населения двух 
стран и объяснение причин различий. 
Практическая работа 8. Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегалополи-
сов 
Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Струк-
тура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 
Международная хозяйственная специализация государств, отрасли международной спе-
циализации, международное географическое разделение труда. Новейшие отрасли миро-
вого хозяйства. Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). Определение динамики отраслевой и территориаль-
ной структуры мирового хозяйства. Признаки глобализации мирового хозяйства. Круп-
нейшие ТНК мира, их география. Научно-техническая революция. Понятие«научно- тех-
ническая революция» и размещение производительных сил. Характерные черты и  ос-
новные направления НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-
экономические и организационно-экономические). Основные модели территориальной 
структуры хозяйства в разных типах стран. Воздействие НТР на мировое хозяйство. 
Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, металлургия, машино-
строение, химическая, лесная промышленность, производство строительных материалов, 
легкая и пищевая промышленность). География основных отраслей, регионов различной 
специализации. Основные промышленные центры. Региональные сдвиги в размещении 
промышленности мира. Модели размещения промышленности. Современные тенденции 
развития и размещения промышленности мира. Влияние промышленности на окружаю-
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щую среду. Определение принципов размещения крупнейших промышленных предприя-
тий мира. Страны и регионы — крупнейшие производители промышленной продукции. 
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внут-
риотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Ос-
новные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 
отраслей.  Соотношение земледелия и животноводства по странам. Оценка размещения и 
эффективности сельскохозяйственного производства. Крупнейшие производители сель-
скохозяйственной продукции. Основные тенденции в развитии и размещении сельского 
хозяйства мира. Модели в географии сельского хозяйства. Специализация и перспективы 
развития сельского хозяйства своегорегиона.Типы ведения сельского хозяйства. 
Показатели, характеризующие воздействие сельскохозяйственного производства на  
окружающуюсреду. 
Воздействие растениеводства (сведение природной растительности, применение мине-
ральных удобрений и ядохимикатов; мелиорация земель, разрушение почвенных экоси-
стем; потеря гумуса; водная и ветровая эрозия почв и др.). 
Воздействие животноводства (перевыпас, непереработанные отходы животноводческих 
комплексов). 
Общие проблемы (загрязнение поверхностных вод и деградация водных экосистем; све-
дение лесов и деградация лесных экосистем, опустынивание, уничтожение природных 
мест обитаний многих видов живых организмов и как следствие вымирание и исчезнове-
ние редких и прочих видов и др.). 
Мировой транспорт, его роль и размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 
транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Крупнейшие транспорт-
ные узлы мира. Транспортная инфраструктура своего региона. Мировая торговля: обо-
рот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных 
экономических отношений: география мировых финансово-кредитных отношений, про-
изводственные связи, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экс-
портеры основных видов продукции. Международный туризм. Сущность и виды объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
География Всемирного природного наследия. Характеристика объектов. Всемирное при-
родное наследие России. 
Всемирное культурное наследие. Классификация объектов Всемирного культурного 
наследия. Особое место городов в системе Всемирного культурного наследия. Архитек-
турные объекты церковного и гражданского назначения. Уникальные памятники инже-
нерного искусства. Памятники дворцово-садово-парковой архитектуры. Главные тури-
стические районымира. 
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Место сферы услуг в мировой экономике. Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, 
финансов. Региональные особенности развития туризма. Развитие туризма в своем реги-
оне. Формирование географической и товарной структуры мировой торговли. Современ-
ная география мировой торговли (географическая и товарная структура экспорта и им-
порта). 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные от-
раслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 
Экономическая интеграция и Россия. 
Тема: «Россия в современном мире» 

Место России и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Международ-
ные связи России со странами мира (экономические, политические, научные, финансо-
вые идр.). 
Интеграционные группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, АТЭС, 
СНГ, ШОС. Россия и интеграционные объединения арабских стран 
Практическая работа 10. Установление взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными ресурсами. 
Практическая работа 11. Анализ экономических карт мира. Определение основных 
направлений грузопотоков угля, нефти, природного газа. 
Практическая работа 12.Составление сравнительной характеристики транспортных си-
стем двух стран. 
 

11 класс 

Раздел II. Региональная характеристика мира 

Тема: «Регионы и страны мира»  

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное де-
ление мира (физикогеографическое, историко-культурное, экономико-географическое). 
Международные территориальные организации и группировки стран в современном ми-
ре, их функции и значение. Международные отношения. Понятие «геополитика». Кон-
цепции геополитики. Геополитика как научная дисциплина. Политическая география. 
Современная геополитика. Многообразие геополитических факторов. Региональное не-
равенство, экономическая эффективность и территориальная справедливость в странах 
различных социально-экономических типов (в том числе в России). Региональная поли-
тика и методы ее проведения в странах различных социально- экономических типов. Ре-
гиональный монополизм и региональная политика. Основы электоральной географии. 
Нарезка округов для голосования. 
Мировой и российский опыт 
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Практическая работа 1.Характеристика по картам экономико-географического поло-
жения страны 
Тема: «Зарубежная Европа» 

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население, 
хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Геогра-
фический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели евро-
пейской интеграции. Природные, политические, этнические и экономические различия 
регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). Изучение стран Ев-
ропы (Франция, Польша, Германия, Великобритания, страны Балтии, Украи-
на,Белоруссия) 
Тема: «Зарубежная Азия» 

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природно-
ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство 
и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сель-
ского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 
Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточ-
ная, Центральная Азия. 
Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). Страны Азии — бывшие рес-
публики СССР: направления развития. Казахстан, Армения, Азербайджан 
Тема: «Северная Америка» 

Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». Соединенные Шта-
ты Америки. Историко - географические особенности формирования государства и их 
экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического положе-
ния. Население страны: этнический состав, миграции, структура занятости и размещение. 
Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенно-
сти отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США. 
Перспективы и проблемы развития. Канада, ее место в мировом хозяйстве. Интеграци-
онная группировка НАФТА. 
Тема: «Латинская Америка» 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности фор-
мирования региона. 
Основные черты размещении населения и географии промышленности, сельского хозяй-
ства и транспорта. 
Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка), 
Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и внут-
ренние различия. 
Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и др.) 
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Тема: «Австралия и Океания» 

Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 
Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характери-
стика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 
Новая Зеландия 
Тема: «Африка» 

Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как следствие 
колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населе-
ния и хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Во-
сточная и Южная Африка. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Географиче-
ские аспекты качества жизни. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, 
их географические аспекты. Долговой кризис 
Тема: «Россия в современном мире» 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международно-
финансовых и политических отношений. 
Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 
политических и культурных связей России со странами мира. 
Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Основ-
ные направления в развитии внешнеэкономических связей России 
Тема: «Глобальные проблемы человечества» 

Глобалистика и глобальная география. Междисциплинарный характер глобалистики и 
основные направления в её изучении: философское, экономическое, социологическое, 
экологическое, юридическое, прогностическое, географическое и др. Классификация 
глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем. 
Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобаль-
ных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Практическая работа1.Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем челове-
чества». 
Тема: «Заключение»  

 
Математика 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение курса 7-9 классов. 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бес-
конечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 
степени.  Степень  с рациональным и действительным показателем.  
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Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные 
функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. Показа-
тельные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 
неравенств. 

Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 
натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифми-
ческие уравнения. Логарифмические неравенства.  

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 
координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тан-
генса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Три-
гонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α  и α− . Формулы сложе-
ния. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного уг-
ла. Формулы приведения.  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

                                                              11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Тригонометрические уравнения. Уравнение cos x a= .  Уравнениеsin x a= .Уравнение 

tgx a= . Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших триго-

нометрических неравенств.  
Тригонометрические функции. Область определения и множество значений триго-

нометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 
функций.Свойства функции cosy x=  и её график. Свойства функции siny x=  и её график. 

Свойства  функции tgy x=  и её график. Обратные тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл.  Производная. Производная степенной 
функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функ-
ций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание 
функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков 
функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, 
точки перегиба.  

 

Геометрия 

11 класс 

 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма.  Пирамида. Правильная пирами-
да.  Усечённая пирамида.  Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогран-
ника. Элементы симметрии правильных многогранников. 
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Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.  Сложение и вычи-
тание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на чис-
ло.Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем не-
компланарным векторам.  

 
 

 

 

Информатика 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с компьюте-
ром. Санитарно-гигиенические нормы и эргономические требования. Стандарты ТСО. 
Ресурсосбережение. Информация. Измерение информации. Информация в живой и не-
живой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек и 
информация, информационные процессы в технике. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход к определению количества 
информации. Передача информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. Равномер-
ные и неравномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. Скорость передачи 
информации. Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов 
системы. Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная 

связь. 

Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование 

Тема 2. Информационные технологии  

Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и редактирование до-
кументов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. 
Деловая переписка. Библиографическое описание. Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. Ко-

дирование и обработка графической информации. Кодирование графической информа-
ции. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. Компь-

ютерные презентации. Кодирование и обработка числовой информации. Представление 
числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение 

диаграмм и графиков. 
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Практические работы: 

Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв 
Практическая работа 2.2. Создание и форматирование документа 
Практическая работа 2.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 
Практическая работа 2.4. Сканирование бумажного и распознавание электронного 

текстового документа 
Практическая работа 2.5. Кодирование графической информации 
Практическая работа 2.6. Работа с растровой графикой 
Практическая работа 2.7. Работа с трехмерной векторной графикой. 
Практическая работа 2.8.  Выполнение геометрических построений в системе компь-

ютерного черчения КОМПАС 
Практическая работа 2.9. Создание и редактирование оцифрованного звука. 
Практическая работа 2.10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера» 
Практическая работа 2.11. Разработка презентации «История развития вычислитель-

ной техники» 
Практическая работа 2.12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора. 
Практическая работа 2.13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в элек-

тронных таблицах. 
Практическая работа 2.14. Построение диаграмм различных типов. 

 

Тема 3. Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подклю-
чение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в ре-
альном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Гео-
информационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, 
энциклопедиии словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы язы-

ка разметки гипертекста. Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной се-
ти 

Практическая работа 3.2. Настройка браузера 
Практическая работа 3.3. Работа с электронной почтой 
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Практическая работа 3.4. Общение в реальном времени в глобальной и локальной 
компьютерных сетях 

Практическая работа 3.5. Работа с файловыми архивами 
Практическая работа 3.6. Геоинформационные системы в Интернете 
Практическая работа 3.7. Поиск в Интернете 
Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием веб-редактора. 

11 класс 

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирова-

ния  

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и его свой-
ства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные 
алгоритмы. Приемы отладки программ. Трассировка программ. Типовые лагоритмы. Ис-
тория развития языков программирования. Введение в объектно-ориентированное про-

граммирование. Объекты: свойства и методы. События. Проекты и приложения. Систе-
мы объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio и Lazarus. Ин-

тегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual C#. 

Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. 

Графический интерфейс. 

Практические работы: 
Практическая работа 4.1. Создание проекта «Консольное приложение» 
Практическая работа 4.2. Создание проекта «Переменные» 
Практическая работа 4.3. Создание проекта «Отметка» 
Практическая работа 4.4. Создание проекта «Перевод целых чисел» 

Тема 5. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Фи-

зическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. 

Практические работы: 

Практическая работа 5.1. Виртуальные компьютерные музеи 
Практическая работа 5.2. Сведения об архитектуре компьютера 
Практическая работа 5.3. Сведения о логических разделах дисков 
Практическая работа 5.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 
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Практическая работа 5.5. Настройка графического интерфейса операционной систе-
мы Linux 

Практическая работа 5.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 
Практическая работа 5.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристи-

кам речи 
Практическая работа 5.8. Защита от компьютерных вирусов 
Практическая работа 5.9. Защита от сетевых червей 
Практическая работа 5.10. Самозащита компьютера с помощью программы Kaspersky 

Antivirus 
Практическая работа 5.11. Защита от хакерских атак 

 

 

 

Физика 

10 класс  

Введение  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы иссле-

дования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Науч-
ные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические 
теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерения физиче-
ских величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины ми-
ра, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика  
Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относитель-
ность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические 
величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равно-
ускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Взаимо-
действие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 
динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Сила упругости, сила трения. Зако-
ны: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объясне-
ния движения небесных тел и для развития космических исследований. Импульс матери-
альной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Механическая ра-
бота. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохране-
ния механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. Равновесие матери-
альной точки и твердого тела. Момент силы. Условия равновесия.  

Лабораторные работы: 



181 
 
 
 

1. Изучение движения тела по окружности. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

11 класс 

Молекулярная физика. Термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества, ее экспериментальные до-
казательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинети-
ческой энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 
газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Газо-
вые законы. Агрегатное состояние вещества. Взаимные превращения жидкостей и газов. 
Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристалли-
ческие и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изме-
нения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 
Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Лабораторная работа: 
3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика  
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Элек-
трическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напря-
жённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводни-
ки и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсатор. Постоянный 
электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное соеди-
нение проводников. Закон Джоуля–Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для пол-
ной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и ва-
кууме. Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 
4. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Биология 

                                                       10класс 

Введение.Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биоло-
гические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значе-
ние биологии. 
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Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические 
системы и уровни организации живой природы. 

Раздел I. Клетка – единица живого. 

Тема 1. Химический состав клетки. 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) со-
единения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нук-

леиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки. 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Голь-
джи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Яд-

ро.строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 
Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 
энергией за счёт окисления органических веществ без участия кислорода. Биологи-

ческое окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке. 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информаци-

онной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, ил-

люстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокари-
отической клетки, клеток животных и растений, вирусов. Хромосом; удвоение мо-
лекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и 
превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез 

белка», «Строение клетки». 

Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание. 
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2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис траде-

сканции, кожицы лука). 

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях ( на примере 

каталазы). 

11 класс 

Раздел II. Размножение и развитие организмов. 

Тема 5. Размножение организмов. 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование по-

ловых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, нико-
тина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как еди-

ное целое. 

Демонстрации. Схемы. Таблицы. Транспаранты и учебные фильмы, иллюстриру-

ющие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формиро-
вание мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений животных; 
индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося заро-
дыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнат-

ного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

Раздел III. Основы генетики и селекции. 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организ-
мов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и 
фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 
Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости. 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной измен-
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чивости Н.И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и преду-

преждение некоторых наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 
современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клони-

рование. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстри-
рующие: моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хро-
мосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации 
(различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 
комнатных растений, если есть возможность – культуры мутантных линий дрозо-
филы); модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 
культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в обла-
сти биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха 

с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные и практические работы: 

6. Составление простейших схем скрещивания. 

7. Решение элементарных генетических задач. 

8. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой ( на 
примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян расте-
ний, клубней, луковиц и т.п. или на примере сравнения антропометрических пока-

зателей школьников). 

9. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений 

на гербарных образцах). 

 

 

Химия 

10 класс 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической хи-
мии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности 
состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводоро-
дах. 
Углеводы и их природные источники. Основные положения теории химического 

строения Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. 
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Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Вза-
имное влияние атомов в молекуле. 
Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горе-
ние, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органи-
ческих соединений разных классов. Определение элементного состава органических со-
единений. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 
Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды.Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 
общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алка-
нов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), ре-
акция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 
Непредельные углеводороды.Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номен-
клатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидри-
рование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения 
этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 
полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов.Качественные реакции на 
непредельные углеводороды. 
Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Ре-
акция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетиче-
ские (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 
Алкины.Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 
алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогало-
генирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и при-
менение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 
Арены.Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы 
и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — галогени-
рование, нитрование. Получение и применение бензола.  
ическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная 
продукция. Клони. 
 Природный и попутный газы.Состав природного газа. Его нахождение в природе. 
Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 
конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    
Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-
бутановая смесь, газовый бензин. 
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Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 
риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические 
способы повышения качества бензина. 
Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: кок-
совый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс.Газификация каменного угля. 
Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, аце-
тилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиле-
ном и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к 
этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть 
и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта 
полезных ископаемых РФ. 
Лабораторные опыты.Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 
каучуков.  
Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомоло-
гический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной 
группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 
этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового 
спиртов на организм человека. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, 
как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спир-
ты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 
фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

11 класс 

Альдегиды и кетоны.Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, со-
став их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на аль-
дегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции по-
ликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 
Карбоновые кислоты.Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кис-
лот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение 
и применение муравьиной и уксусной кислот. 
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 
гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 
Углеводы.Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочно-
кислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крах-
мал, целлюлоза. 
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Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 
Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 
Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органи-
ческих соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов 
реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  
Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Каче-
ственные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 
Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. Вза-
имодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фе-
нол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при 
нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства 
и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Иденти-
фикация крахмала. Качественные реакции на белки.  
Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 
глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 
растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изго-
товление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление 
модели молекулы глицина. 
Практическая работа. Идентификация органических соединений. 
Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или ге-
нетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Иммобилизо-
ванные ферменты и их применение. 
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетат-
ный шёлк, вискоза, целлофан. 
Синтетические полимеры .Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 
полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как пред-
ставители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 
Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из 
них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёр-
тых моркови или картофеля.  
Лабораторные опыты .Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  
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Основы безопасность жизнедеятельности 

10 класс 

Раздел1.Основыбезопасностиличности,общества,государства 

 

Глава1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в со-

временной среде обитания  

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Пси-
хологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Глава2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, госу-

дарства  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. За-
щита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Глава3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычай-

ных ситуациях) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, до-
рогах, транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2.Военная безопасность государства 

 

Глава 4.Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и совре-
менных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасно-
сти. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения .Защита населения и тер-

риторий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и кожи. 

Глава5.Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Воору-
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женных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 
обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. 

 

Раздел3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава6.Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные  и неинфекционные заболе-

вания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 
жизни его составляющие. 
Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска не 
инфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, пере-
дающихся половым путем. 
 

Глава7.Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, выви-
хах, переломах. 

11класс 
 

Раздел1.Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава1.Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в со-
временной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности совре-
менной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 
проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные под-
ходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Ос-
новы управления безопасностью в системе «человек— среда обитания». 
 

Глава2.Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономи-
ческой и государственной безопасности. Меры государства по противодействию воен-
ным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычай-
ных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотруд-
ничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
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Глава3.Экстремальные ситуации безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и без-
опасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная без-
опасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

Раздел 2.Военная безопасность государства 

 

Глава4.Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Право-
вые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
 

Глава 5.Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы 
.Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции 
на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Боевая Слава российских  воинов. 
 

Раздел3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6.Основы здорового образа жизни   

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура пи-
тания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные при-
вычки. Культура движения. 
Глава7.Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 
поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 
ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 
Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркоти-
ческими веществами. 

Кубановедение 

10 класс 

 

Введение 

 Кубань в XX - XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообра-
зие Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добро-
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соседских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 
взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональ-
ный мир и согласие как основа процветания нашего края. 

 
 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 – КОНЦЕ 1930-Х ГОДОВ.  

 
Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

  Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. Пат-
риотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 
  Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения, Недо-
вольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 
  События Великой российской революции на Кубани, «Троевластие». Деятельность 
Временного облисполкома (К.Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 
  Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А.П. Фи-
лимонов). 
  Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы 
и линейцы). 
  Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 
области. «Большевизация» Советов (Я.В. Полуян). 
  «Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 
Ущемление прав иногородних и рабочих. 
  Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л.Л. 
Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в Чер-
номорской губернии. 
  Установление советской власти в Армавире, Екатеринодареи других населённых 
пунктах Кубани. И.Л. Сорокин. 
  Ледяной поход Добровольческой армии. Л.Г. Корнилов и М.В. Алексеев. Штурм 
Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 
  Второй Кубанский поход. А.И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 
террор. 
  «Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И.И. Мат-
веев. Е.И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В.Л. Покровского. Соединение 
Таманской армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 
  Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой 
армии. Убийство Н.С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А.И. Кулабухо-
ва. Избрание атаманом Н.М. Успенского. 
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  Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 
Екатеринодара частями Красной Армии. 
  Десант генерала С.Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 
власти на Кубани и в Черноморье. 
 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914 - 1920 гг. 
  Развитие образования. Типы образовательных учреждений. Сословные и нацио-
нальные особенности получения образования. Горские школы. Развитие женского обра-
зования. Профессиональное образование на Кубани. Подготовка педагогических кадров.

  Развитие музейного дела в городах Кубани. 
  Здравоохранение. Новые лечебные учреждения. Обеспеченность региона медицин-
скими кадрами. Выдающиеся врачи и организаторы здравоохранения. С.В. Очаповский. 
Развитие санаторно-курортного комплекса Кубани и Черноморья. В.А. Будзинский. 
Развитие науки. Археологические исследования в регионе. Н.И. Веселовский. Кубанский 
областной статистический комитет, Общество любителей изучения Кубанской области 
(ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска». 
  Развитие агрономии. Сочинская сельскохозяйственная и садовая опытная станция, 
опытное поле «Круглик» и др. 
  Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и повседневная жизнь кубан-
цев в творчестве кубанских литераторов - Н. Канивецкого, П. Орлова и др. Поэт и фоль-
клорист А. Пивень. История и культура горских народов в произведениях адыгских ли-
тераторов. Кубань и Черноморъе в судьбах писателей В. Короленко, Ф. Гладкова, М. 
Шагинян. 
  Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего войска - ведущие музы-
кальные коллективы Кубани. Г.М. Концевич. Я.М. Тараненко. Народные хоры. Деятель-
ность Екатеринодарского отделения Императорского русского музыкального общества. 
Музыкальные классы и музыкальное училище ИРМО. А. Дроздов. М. Гнесин. Праздники 
современного искусства в Екатеринодаре. Гастроли знаменитых музыкантов. 
Театры и зрелища. Строительство специализированных зимних и летних театральных 
зданий. Гастроли театральных коллективов. Театральные постановки Черкесского благо-
творительного общества. Цирковые представления. И. Поддубный. Развитие кинемато-
графа.  

 Изобразительное искусство. Ф.А. Коваленко и развитие изобразительного искус-
ства в регионе. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. Творчество художни-
ков-кубанцев (Г. Аветисьян, Р. Колесников, Н. Шариков и др.). Пейзажи А. Киселёва. 
Развитие художественного образования на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки. 

 Архитектурный облик городов. Преобладающие архитектурные стили. Эклектизм 
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и модерн. Новые культовые и гражданские сооружения в городах Кубани и Черноморья. 
И.И. Мальгерб и его вклад в формирование облика кубанской столицы. Кубанские архи-
текторы А.П. Косякин, А.А. Козлов, В.А. Филиппов и др. 

 

 

Тема 3. Кубань в 1920-1030х годах. Нэп. 
 Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его последствия. Продразвёрст-

ка и «расказачивание». Кубано-Черноморский ревком (Я. Полуян). Большевистская про-
паганда. Чрезвычайные меры. Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг. 

 Особенности нэпа на Кубани. От продразвёрстки к продналогу: рост посевных 
площадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Увеличение частного и ко-
оперативного секторов в торговле. Земельная реформа на Кубани. Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации. Внутри- крестьянские переделы.Общественно-политическая 
жизнь. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от нужд сельского хозяйства. 
Электрификация края. Основные отрасли местной промышленности. Приоритетное раз-
витие цементной и нефтяной промышленности. 

 Строительство и реконструкция промышленных предприятий. Хозяйственные объ-
екты государственного масштаба (завод им. М. Седина, маргариновый и маслоэкстрак-
ционный заводы (Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский консервный 
комбинат (пос. Яблоновский); порт (Туапсе) и др.). 
 «Великий перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и её последствия. 
Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. Чрезвычайная комиссияЦКВКП(б) во главе с Л.М. Кага-
новичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Ку-
бани. Политические репрессии. 
 Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. – день 
образования Краснодарского края. 
 Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи труженников края в предвоен-
ные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920 - 1930-х годах. 
Формирование нового человека - строителя социализма - основная задача учреждений 

культуры. 
Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в школьной системе. 

Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Национальные школы. Переход к всеобучу. 
Создание адыгейской письменности. 

Влияние украинизации Кубани на образовательную политику. 
Развитие среднего профессионального и высшего образования. Реформирование вузов. 
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Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных учреждений. Апогей пропа-
ганды атеизма.Съёмки кинохроники и работа радиовещательной станции в Краснодаре. 
Новые музеи и музейные экспозиции. 

Развитие массового спорта.Конноспортивные состязания. Новые спортивные соору-
жения. Стадион «Динамо» в Краснодаре. 

Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской автономной обла-
сти. Кубано-Черноморский краевой научно-исследовательский институт — преемник 
Совета обследования и изучения Кубанского края. 

Деятельность выдающихся учёных. И.Г. Савченко. Н.Ф. Мельников- Разведенков. 
Медицинские отряды С.В. Очаповского. 

Уникальные селекционные опыты В.С. Пустовойта, П.П. Лукьяненко. 
Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-советской печати. Объ-

единение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. Гладков, А. Рославлев. 
Кооперативное издательство «Буревестник». Основание первого адыгейского нацио-
нального издательства (1928). 

Первое революционное десятилетие на Кубани в творчестве советских писателей 
(«Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. 
Толстого и др.). 

Кубанский период творчества В. Овечкина. Романы А. Первенцева «Кочубей» (1937), 
«Над Кубанью» (1940). Публикация в Краснодаре романа А. Степанова «Порт-Артур». 

 Н.Островский в Сочи. 
Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной сатиры, красноармейские 

театры. В. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. Театр для де-
тей в Екатеринодаре. С.Маршак. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность 
Ф.А. Щербины в Праге. 

 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.  

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. 
 Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих ка-

зачьих соединений. Перевод производства на военный лад. Кубанцы на полях сражений 
Великой Отечественной. 

 Боевые действия на территории Краснодарского края. Героическое сопротивление 
в районе станиц Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборонительные сражения на 
Новороссийском, Туапсинском и Армавиро-Майкопском рубежах. Бои за Краснодар. 

 Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Ду-
шегубки. Борьба с оккупантами. Партизанская война на Кубани. Кубанское подполье. 
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Братья Игнатовы. 
 Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля. Ц.Л. Куников. Бои на «Голубой ли-
нии». Воздушные сражения. Ново- российско-Таманская операция. Черноморский флот 
и Азовская военная флотилия. А.И. Покрышкин. Женский полк ночных бомбардировщи-
ков. Е.Д. Бершанская. Е.А. Жигуленко. 

 Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 
 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 
 Восстановление городов и населённых пунктов.Трудовые инициативы, социали-

стическое соревнование. Герои трудовых будней. К.А. Борин. Колхозы, совхозы и МТС. 
Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок животновод-
ства; нехватка рабочих рук; гонения на личное подсобное хозяйство; отток населения в 
города; нехватка жилья; денежная реформа 1947 г. Послевоенные успехи Кубани. Вос-
становление довоенных объёмов производства промышленной продукции. Новые пред-
приятия: камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Расширение 
сети общественного транспорта: троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные ли-
нии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные 
товары. 

 Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-
пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные Советы 
1953 г. и их итоги. 

 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941 – 1953гг. 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 
Особенности учебного процесса в условиях военного времени. Музейнаяи библио-

течная сеть в годы войны. Оживление религиозной жизни на Кубани. 
 Учёные Кубани - фронту. Производство боеприпасов, средств дезинфекции и др. 

Помощь госпиталям. Борьба с эпидемиями. 
 Литература. Кубанские писатели на фронтах Великой Отечественной. Сражающая-

ся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах К. Симонова, пуб-
лицистике Л. Леонова. Герой Советского Союза адыгейский поэт X. Андрухаев. 

 Театрально-концертная, музыкальная жизнь. Изобразительное искусство. Создание 
объединённого краевого театра и передвижного театра миниатюр.Фронтовые концерт-
ные бригады. Восстановление инфраструктуры театра и кино после изгнания оккупан-
тов. Эвакуация и реэвакуация Краснодарского художественного музея. Выставки воен-
ного времени. 
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Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евг. Петров. 
«Птенчики» майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых». 

 Образование. Наука. Увеличение численности студентов и школьников. Школы 
рабочей молодёжи. Воссоздание Кубанского сельскохозяйственного института. Создание 
педагогического института на базе Майкопского учительского. Успехи кубанских учё-
ных в области селекции зерновых и масличных культур. П.П. Лукьяненко, В.С. Пусто-
войт. 

 Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Советская Ку-
бань», «Адыгейская правда», «Социалистическая Адыгея». Возобновление издания мо-
лодёжной газеты «Комсомолец Кубани». Основание литературно-художественного аль-
манаха «Кубань». «Записки партизана» П. Игнатова. Поэма А. Кирия «Братья-
партизаны». 

  
РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950 - 1990-х ГГ. (5ч) 

 
Тема 8. Политика,  экономика, общество 
 Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков; снижение налогов; повышение закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию. Внешнеэкономические связи Краснодарского края. Реабилитация репрессиро-
ванных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетиче-
ской системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектроцентрали; 
Армавирская, Краснодарская теплоэлектростанции. Массовое строительство жилья. Ку-
рортно-санаторное дело. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

 Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз 
(Н.К. Байбаков).  Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для ре-
гиона. 

 Достижения в сельском хозяйстве (Е.А. Светличный, М.И. Клепиков), расширение 
сельскохозяйственного производства. 

 Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых пред-
приятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных прибо-
ров. Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Крас-
нодар). Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

 Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 
Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармей-
ский» (А.И. Майстренко). 

 Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производитель-
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ности труда и замедление темпов роста производства. 
 Руководители Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, Г.П. Раз-

умовский). 
 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX века. 
 Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обяза-

тельного восьмилетнего образования (1958) и среднего (1972) образования, «профессио-
нализация». Развитие сети среднего специального и высшего образования. Открытие 
Армавирского педагогического института. Преобразование Краснодарского педагогиче-
ского института в Кубанский университет. 

 Строительство дворцов и домов культуры. Народные университеты Новороссий-
ский планетарий. Музей В.Г. Короленко в Джанхоте. 

Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграрии признанные лидеры в 
области селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И. Хаджинов. Г.С. Галеев. 

 Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н.Г. 
Чернышёв - «первый химик космонавтики». Д. И. Козлов и создание первых ракетно-
космических комплексов. Космонавты-кубанцы (В.В. Гор- батко, В.И. Севастьянов, А.Н. 
Березовой, Г.И. Падалка, С.Е. Трещёв). 

 Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев, И. Варавва, В. 
Бакалдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. Тумасов. А. Знаменский, Ю. Сальников. Начало 
кубанского периода творчества В. Лихоносова. 

 Жизнь адыгейского аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха. 
 Театрально-концертная жизнь. Телевидение. Кино. М. А. Куликовский - главный 

режиссёр Краснодарского драматического театра. 
 Создание телецентров в Краснодаре, Сочи, Армавире. Строительство в крае совре-

менных кинотеатров. 
 Изобразительное искусство. Выставочная деятельность кубанских художников. 

Образы сельской Кубани в творчестве художников. 
 Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спартак» в Красно-

даре. Кубанцы - призёры Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960). 
 Строительство. Архитектура. От «сталинского классицизма» к «функциональной 

архитектуре». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 
 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани. 
 Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодар-

ского края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов, 
Н.И. Кондратенко. 



198 
 
 
 

 Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 
кубанцев Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Крас-
нодарского краевого Совета народных депутатов. 

 Возрождение казачества.Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада. 
 В.П. Громов. Закон «О реабилитации кубанского казачества». 

 Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрание Краснодар-
ского края (А.И. Багмут, В.А. Бекетов). 

 Обретение государственного суверенитета Адыгеей (А.А. Джаримов, Х.М. Совмен, 
А.К. Тхакушинов). Реорганизация системы местного самоуправления. Договор «О раз-
граничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти Краснодарского края».  

 
РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ВXXI в. 

 
Тема 11. Краснодарский край – регион добрососедства 

 Выборы главы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачёв – губернатор 
Краснодарского края (2001-2015).  

 Кубань – многонациональный край, регион добрососедских отношений между 
народами. Демографических кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные 
отношения. 

 Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Крас-
нодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная 
Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межна-
циональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фе-
стиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство меж-
культурного диалога. 

 
 Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. Ад-

министративно-территориальное устройство. Население 

 Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки. Преимущества 
географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. Погодные ано-
малии. Геополитическое положение региона. Административно-территориальное 
устройство. Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

 
 Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование  

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использова-
ния ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природ-
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ных богатств. 
 
Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

 Формирование новых экономических отношений и собственности.Закон «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».Отраслевая и терри-
ториальная структура хозяйства края. Топливно- энергетический комплекс, машиностро-
ение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая, производство строительных 
материалов.  

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, ма-
шиностроения, химической промышленности. Производство строительных материалов. 
Предприятия пищевой промышленности.Агропромышленный комплекс Кубани. Осо-
бенности развития сельского хозяйства. Растениеводство — ведущая отрасль сельскохо-
зяйственного производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овоще-
водство и садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав, 
рыбоводство. 

 Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропор-
ты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Геленджик. Морские порты: Новорос-
сийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. Трубопроводный транспорт, нефтепро-
вод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 

 Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горно-климатические ку-
рорты. Краснодарский край — южные ворота России. Олимпийские игры 2014 г. в Сочи 
и строительство моста через Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в 
экономику края. Проблемы и перспективы социально- экономического развития региона. 

 
Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX – начале 

XXI в. 
Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. Воз-

вращение регалий Кубанского казачьего войска, документов по истории казачества. 
Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 
Изменения в образовательной политике.Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 
Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 
Литературная жизнь. Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Знаменского «Красные дни».Поэтические сборники И. Ва-
раввы «Казачья бандура», «Казачий кобзарь» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера» под руковод-
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ством Л. Гатова и его место в театральной и музыкальной жизни края.Кубанский казачий 
хор и пропаганда народного искусства Кубани. Фестивали искусств на Кубани. 

Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев и др. 
  Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жи-
лищного фонда. Охрана исторических центров городов и населенных пунктов. Модерни-
зация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXIIОлимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимулиру-
ющий фактор развития спортивной инфраструктуры края. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы – время стремительного изменения устоявшихся 
форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 
коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского пове-
дения. Воздействие электронных СМИ на общество. 

 
Заключение  
Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. 

Разнообразие природных условий и богатства ресурсов Краснодарского края. Участие 
Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в регионе. Кубань - жемчужина, житница и здрав-
ница России. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

 Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального регио-
на. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Вели-
кой Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 
  Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения казачества. Уча-
стие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-
Качество» и др.). 

 

11 класс 

Введение  

  Кубань – неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализа-
ция как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр 
– регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и 
особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 
формирования региональной идентичности. 
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РАЗДЕI. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

КУБАНОВЕДЕНИЯ 

 

  Тема 1 Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

  Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Осо-
бенности подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, 
способствующих инновационномуразвитию Краснодарского края. Виды учебных проек-
тов (информационные, исследовательские, социальные). 
   

  Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

  Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитиче-
ская записка, портфолио, презентация. Структура и  правила оформления доклада о ре-
зультатах проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. 
Принципы составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по 
итогам проектной деятельности. 

  Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение резуль-
татов проектной деятельности в информационной среде Кубани 
  Итоговое повторение и проектная деятельность 
 
РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

 

  Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики ре-

гиона 

  Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. 
Роль природных факторов в социально- экономическом развитии региона. Региональные 
экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 
регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика 
как фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 
   
  Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской 

Федерации 

  Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макроэко-
номические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государствен-
ной      поддержки предпринимательства.Региональный рынок труда и его особенности. 
Доходы и потребление. 
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        Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и 
порядок финансирования бюджета края. Основные источники доходов и направления 
расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство общественных благ. 
Формирование финансовой грамотности молодёжи. 

 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических 

связей и внешнеэкономических отношений 

Межрегиональные и международные отношения регионов. Экономические связи с 
российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 
Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических 
связей Краснодарского края.Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение      
инвестиционной привлекательности региона.  

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 
реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

Социальное неравенство, социально-экономическая дифференциация в регионе. 
Проблема бедности. Специфика политической и профессиональной форм стратификации 
в регионе. Социальная мобильность в региональном социуме: горизонтальная, 
вертикальная, межпоколенная, внутрипоколенная, организованная, структурная. 
Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 

 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 
Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Факторы, влияющие на 

изменение численности этнических групп края. Основные тенденции в развитии 
межнациональных отношений в крае. Этносоциальные конфликты на территории 
региона: региональная специфика. Национальная политика Краснодарского края. 
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 
Краснодарском крае. 

 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 
Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и 
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разводов. Основные тенденции в развитии семейных отношений. Трансформация 
института семьи в кубанском обществе. Семейная политика Краснодарского края. 
Специфика демографической ситуации в регионе. Направления и инструменты 
государственной поддержки семьи в региональном социуме. 

 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа  
Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края. 

Государственная молодежная политика Краснодарского края. Кубанская молодежь в 
сфере труда и занятости. Досуг кубанской молодежи. Возрастные границы, социально-
демографические характеристики молодёжи как социальной группы Краснодарского 
края. Динамика ценностных       ориентаций молодёжи Краснодарского края. 
Молодёжные субкультуры как неформальный институт социализации в молодёжных 
сообществах. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС  

 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление  
Структура органов государственной власти, их полномочия и направления 

деятельности. Законодательное собрание края. Исполнительные        органы власти в 
регионе. Администрация Краснодарского края, глава администрации. Судебная ветвь 
власти. Органы местного самоуправления    в муниципальных образованиях края. 
Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их роль в политическом 
процессе. Представители региона в высших органах государственной власти РФ. 

 
Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации  

Конституционно-правовой статус Краснодарского края как субъекта Российской 
Федерации. Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и её субъектами. Система краевых нормативных 
правовых актов. Устав Краснодарского    края: понятие, юридические свойства, 
содержание, значение. Нормативные правовые акты края (решения), принятые на обще 
краевом референдуме. Нормативные правовые акты, принятые Законодательным 
собранием Краснодарского края. Нормативные правовые акты краевой администрации. 
Понятие и стадии законодательного процесса в Краснодарском Крае. Подзаконные акты. 

 

Тема 13. Структура гражданского общества 
Институты гражданского общества, их становление и деятельность в    Краснодарском 

крае. Деятельность политических партий и общественных    организаций в регионе. 
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Молодёжные организации, движение волонтёров. Молодёжь как субъект реализации 
молодёжной политики в Краснодарском крае. 

 
Тема 14. Региональная политическая культура населения 
Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого    человека для 

участия в политике и активная жизненная позиция молодёжи. Отношения 
Краснодарского края с другими регионами и странами. 
 

Тема 15. Геополитическое положение Краснодарского края 
Межрегиональные и международные отношения региона.  
Итоговое повторение и проектная деятельность  
 

РАЗДЕЛV. КУБАНЬ – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 

Тема 16. Духовная культура Кубани 
Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические 

предпосылки развития культуры Кубани. Диалог культур на 
Кубани.Многонациональность и диалог культур на Кубани. Многообразие кубанской 
культуры. Кубанская идентичность и казачьи традиции. Служение казаков и Кубанское 
казачье войско.Региональная идентичность и региональная идеология. Роль кубанского 
казачества как уникального этнокультурного сообщества в становлении культурной 
жизни Кубани. 

 

Тема 17. Система образования  
Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Основные характеристики системы образования на Кубани. Социокультурная функция 
школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. 
Университеты и научные центры Кубани. Привлекательность Кубани как пространства 
образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 
сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

 

Тема 18. Конфессиональное многообразие региона 
Кубань – многонациональный и поликонфессиональный край. Религиозная ситуация в 

Краснодарском крае. Кубань - центр православия на Юге России. Культурные символы и 
достопримечательности Краснодарского края. Религиозное образование в регионе: 
формы и правовые рамки. 

 

Тема 19. Культурное достояние Краснодарского края 
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Учреждения культуры на Кубани. Музеи и библиотеки. Театры и концертные 
объединения. Искусство и литература. Культурная жизнь. Современное искусство. 
Культурная политика в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность   
Заключение  
 Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная 

жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых 
программ и проектов. 

 
 

 

Индивидуальный проект 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и иссле-
довательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирова-
ния: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организацион-
ные, смешанные проекты. 
Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивиду-
ально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержа-
ния школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 
Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий. 
Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 
примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до пол-
ной его реализации. 
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 
Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 
закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социо-
культурные, информационно-консультативные, экологические. 
Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 
«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 
Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 
решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 
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Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные эле-
менты и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 
задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. Раздел 2.1. 
Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проек-
та/исследования. 

   Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 
 

Модуль 4. Условия реализации проекта  
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 
Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 
спонсор, инвестор, благотворитель. 
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, биз-
нес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бу-
маги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждо-
го участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 
функции в проекте. 
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 
цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 
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пластика». 
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 
ресурс». Сравнение проектных замыслов. 
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по ту-
ризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследова-

тельских работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоис-
кателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка ре-
спондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение поня-
тий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов 
в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проек-
та. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
 

Физическая культура 

 

1. Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор-
мировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
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предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании ре-
продуктивной функции. 

Основы Законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охрана здоровья. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению рабо-
тоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеан-
сы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивиду-
альная подготовка и требования безопасности.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки: Социокультурные основы. Физиче-
ская культура общества и человека, понятие физической культуре личности. Ценностные 
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития лично-
сти; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершен-
ствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к вос-
производству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 
защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт 
для всех»), их социальная направленность и формы организации. Современные Олим-
пийские игры. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планиро-
вания, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физически-
ми упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей 
направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регу-
лирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения само-
стоятельных занятий. 
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенство-
вание техники движений в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика,  гимнастика, сдача норм ГТО, единоборства). Особенно-
сти самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
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заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, со-
хранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), харак-
теристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивиду-
альной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические ме-
роприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индиви-
дуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 
и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Ос-
новы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, облива-
ние, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка процедур 
проводится с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов само регуляции. Повторение приемов само регуляции, освоенных в 
начальной и основной школе.  

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ра-
нее. 

 
2.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической под-
готовленности и климатических условий региона. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные. 
Здоровье сберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической дея-

тельности: комплексы упражнений адаптивной физической культуры: оздоровительные 
ходьба и бег. Производственная гимнастика. 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные игры 

В 10-11 классах продолжается изучение спортивных игр,  закрепляются и совер-
шенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, 
владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняет-
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ся набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите Одновременно с 
техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разносто-
роннего развития координационных и кондиционных способностей, психических про-
цессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к окончанию основной 
школы учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличива-
ется значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, такти-
ку, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревнователь-
ный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-11 
классах вечерней школы продолжается овладение более сложными приемами техники вла-
дения мячом, групповыми и командными тактическими действиями. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол, футбол.   
В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополни-

тельные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основ-
ными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди 
способов организации обучающихся на занятиях целесообразно чаще применять метод кру-
говой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных 
координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных прие-
мов. 

В подростковом возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 
направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способно-
стей.  

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания БОУ ОСОШ  МО Динской район разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-
ском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в соци-
альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людь-
ми. Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы БОУ ОСОШ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
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реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Вместе с тем, Про-
грамма призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, опре-
деленных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к са-
моразвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности. 
                

 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   
Школа находится в центре станицы. Занимает здание, не отвечающее требованиям ор-

ганизации современного образовательного процесса, поэтому  по данному адресу орга-
низует свою работу администрация школы: проводятся педсоветы и рабочие совещания, 
контролируется ведение учителями  документации, а так же  организуют свою работу 
социальный педагог и педагог-психолог. В здании три классные комнаты, в которых для 
обучающихся проводятся учебные  консультации и дополнительные занятия, принима-
ются зачеты у учащихся обучающихся по очно-заочной системе.  

Учебно - воспитательный  процесс организуется на базе БОУ СОШ №3 с 14.30 до 
18.30 час. 

Контингент обучающихся школы состоит из двух категорий обучающихся: несовер-
шеннолетние подростки и незначительная часть совершеннолетние и взрослые. Особен-
ность нашей школы состоит в том, что учащиеся проживают в разных территориях Дин-
ского района, что создает определенные трудности при организации учебно-
воспитательного процесса. Среди контингента  несовершеннолетних обучающихся  
большое количество подростков с нарушением процесса социальной адаптации, которое 
выражается в следующем: негативное отношение к получению образования, низкий уро-
вень учебной мотивации, низкий культурный уровень, низкий уровень социальной ак-
тивности. Многие семьи с низким уровнем материального обеспечения, много неполных 
семей и  поэтому  учащиеся в этих семьях стараются  трудоустроиться. В связи с этим 
для выполнения учащимися учебных программ по предметам  применяются очная и оч-
но-заочная формы обучения. 

В рамках   социально-педагогического партнерства по различным направлениям вос-
питания и социализации обучающихся используется воспитательный потенциал социу-
ма: Центр молодежи, ЦЗН Динского района, историко-краеведческий музей, межпосе-
ленческая библиотека. 
 
 Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 
и обучающихся: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося  при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-
ды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  и педагогов яркими и со-
держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отно-
шениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-
ной заботы; 
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффек-
тивности. 
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-
щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося  уве-
личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-
ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов,на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к обучающимся 
 защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 
 
                      2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-
ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-
рации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
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здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в БОУ ОСОШ – личностное 
развитие школьников, 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 раз-
витии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-
менения 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 обучаю-
щегося  единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики разви-
тия его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию лично-
сти обучающегося и его  усилий  по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнер-
ские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ-
ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
в воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образова-
ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реаль-
ный 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;  
- опыт дел, направленных на пользу своей станице, 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 исследова-
ний, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-
здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-
терский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-
мореализации. 
в воспитании обучающихся совершеннолетнего возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к получению образования  как основному способу достижения жизненного благополу-
чия человека, залогу  ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
 

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 единствен-
ное внимание 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит учащимся  получить необходимые социальные навыки, которые помогут им  
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-
ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-
ального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих их людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-
ние следующих основных задач:   
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-
живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-
живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержи-
вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;  
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6) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный по-
тенциал; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными предста-
вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;  
9) организовывать профилактическую работу с несовершеннолетними обучающимися, 
направленную на воспитание негативного отношения к вредным привычкам  и  на здоро-
вый образ жизни; 
       10) организовывать работу по воспитанию безопасного поведения среди несовер-
шеннолетних обучающихся  и их родителей, а также совершеннолетних обучающихся; 
       11)  организовывать работу по формированию положительного отношения к семье, 
её укладу,  как величайшей ценности человека. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-
ную и событийно насыщенную жизнь обучающихся  и педагогов, что станет эффектив-
ным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

                3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-
ствующем модуле. 

 
3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-
водятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа учащихся  и взрослых, способствуют интенсифика-
ции их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введе-
ние ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер вос-
питания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для обучающих-
ся. 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, патрио-
тической, трудовой направленности);  

• открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются  

представители Центра молодежи, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы, станицы, страны;  
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• участие во всероссийских и краевых  акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

•  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные 
со значимыми для учащихся  и педагогов знаменательными датами и в которых участ-
вуют все классы школы.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это способствует по-
ощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и ува-
жения друг к другу. 
Традиционными в школе стали такие праздники:   
«Здравствуй, школа!» (День знаний, посвящённый 1 сентября) 
 Мероприятия, посвященные образованию Краснодарского края 
 Урок мужества «Кубанский День Победы» 
 Мероприятия, посвященные Дню Учителя 
 Мероприятия, посвященные Дню Матери   
 Конкурс   «А ну-ка, парни!» 
  Акция «Блокадный хлеб» 
  Вахта памяти. 
  Праздник «Последний звонок» 
  Праздник «До свидания, школа!» 
  Уроки мужества 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-
ветственных 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 об-
щешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося  в ключевые дела школы ; 

• индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением учащегося  в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами, при необхо-
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димости коррекция его поведения  через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими учащимися, которые могли бы стать хорошим примером 
для него. 

 

 

3.2 Модуль «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 учащимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-
тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся  с самы-
ми разными потребностями и тем самым дать им возможность само реализоваться в них, 
а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности, 
поддержки активной позиции каждого ученика  в беседе, предоставления  возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения.  
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением учащихся в их повседневной жизни,  в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-
татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом  и социаль-
ным педагогом; 

• поддержка обучающегося  в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-
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руется классным руководителем в задачу для ученика, которую они совместно стараются 
решить.  

• коррекция поведения обучающегося  через индивидуальные  беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-
чение 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; 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-
тей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулирова-
нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в  
решении вопросов воспитания и обучения их детей. 
 

 

3.3  Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-
собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-
влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-
тельной деятельности; 
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• побуждение обучающихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и само-
организации;  

• привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уро-
ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-
мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения;  

•  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-
рез демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ по-
ступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, прове-
дение Уроков мужества; 
 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диало-
га; групповой работы или работы в парах, которые учат  командной работе и взаимодей-

ствию с другими учениками;   

• включение в урок игровых процедур (урок-деловая игра, урок-путешествие, 

урок-исследование), которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-
новлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация предметных образовательных событий (предметных недель учеб-
ных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки,  внеурочные занятия,  иг-
ры, соревнования,  конкурсы, викторины, мастер-классы) для обучающихся с целью раз-
вития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 
предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-
трудничества и взаимной помощи; 

• организация наставничества «Учитель-предметник – ученик» 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-
ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских  проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного вы-
ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.4  Модуль  «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  само реализоваться  в ней, приобрести социально значи-
мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

•  формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли бы объеди-
нять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 

•  поощрение педагогами ученических инициатив и ученического самоуправления.  

• Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:   
Познавательная деятельность.  

• Работа кружка " Траектория личностного качества жизни"   направленная 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознатель-
ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 
 

Художественное творчество. 

• Работа кружка" В мире прекрасного", направленная на создание благоприят-
ных условий для социальной самореализации школьников и раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное раз-

витие.  
Проблемно-ценностное общение. 

• Работа кружка " Разум и сердце", направленная на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-
шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 
Туристско-краеведческая деятельность. 

• Работа кружка " Моя малая Родина", направленнаяна воспитание у школьни-

ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельно-

сти и ответственности школьников по охране окружающей среды.  
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                         3.5  Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающих-
ся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной ор-
ганизации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а 
особенно родителей, неуклонный  рост числа несовершеннолетних, пострадавших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в кибер-
преступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих 
ПАВ –  всё выше перечисленное требует от школы направленной систематической рабо-
ты в области профилактики и безопасности 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике, включая ряд взаимо-
связанных и дополняющих друг друга видов деятельности, команды специалистов, обес-
печивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогиче-
скую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социаль-
ное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности обучающихся.  
  Данная работа проводится по следующим направлениям: 
 

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся. 

 Организационная работа:  
- анализ социально-психологического портрета коллектива учащихся в классе и социаль-
ного паспорта семьи, выделение группы учащихся и их семей, нуждающихся в профи-
лактической работе; 
- планирование и коррекция работы с «группой риска» по профилактике правонаруше-
ний в рамках межведомственного взаимодействия (социальная служба,  органы опеки и 
попечительства, инспектор ОПДН  по месту жительства) ;                                         
- организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа:  
 -сбор данных о сложившейся проблемной ситуации( анализируется и систематизируется 
информация, для выявления причин, которые могут способствовать совершению право-
нарушений несовершеннолетними). 
-ежемесячное обследование семьи учащегося, анализ успеваемости, анализ профилакти-
ческой работы классного руководителя, учителей-предметников с учащимся и его семь-
ей. 
Профилактическая работа с обучающимися:   
-  Организация правового всеобуча; 
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- индивидуальная профилактическая работа( беседы социального педагога, педагога-
психолога, классного руководителя, администрации школы, инспектора ОПДН с под-
ростком;  
- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 
 Профилактическая работа с родителями:   
-выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и по-
становка их на  внутриклассный и внутришкольный контроль;   
- индивидуальная работа классного руководителя с семьей; 
-проведение родительского всеобуча. 
 
2.Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

 Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике табакокурения, употребления• алкоголя, неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани;  
Диагностическая работа:   

-организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
среди обучающихся»;  
-проведение анкетирование учащихся; 
Профилактическая работа с учащимися:   

-беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 
формированию здорового образа жизни; 
-создание агитационных роликов, памяток для учащихся и родителей; 
- просмотр видео и презентаций по данной теме; 
-использование интернет-ресурсов.   
Профилактическая работа с родителями:   
-родительские собрания; 
- лекции, индивидуальные консультации; 
 
 3.Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных от-

ношений среди обучающихся 
 Организационная работа:   

-планирование работы по профилактике экстремизма  и терроризма, гармонизации меж-
национальных отношений среди обучающихся.; Профилактическая работа с обучаю-

щимися:   
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-предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 
группировки, 
-предупреждение  распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 
антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;   
-проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, веро-
терпимости и обучения диалогу культур; 
-организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного са-
моуправления, вспомогательными структурами и общественными организациями с це-
лью  проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей учащихся,  с освещени-
ем вопросов противодействия экстремизму и терроризму. 
 Профилактическая работа с родителями:  
-родительские собрания, родительский всеобуч; 
-индивидуальная работа с родителями.  
 
4.Профилактика буллинга и скулшутинга  и суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся 

 Организационная работа:   
-планирование работы по формированию жизнестойкости; 
 Диагностическая работа:   
-проведение  педагогом-психологом диагностик и психологических методик с последу-
ющим анализом. 
 Профилактическая работа с обучающимися:   
-психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 
-встречи с работниками правоохранительных органов; 
-проведение занятий с педагогом-психологом (тренинги, психологические игры)   
-участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.   Профилакти-

ческая работа с родителями:  
 -родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации.  
 
5. Работа по профилактике безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

 

Информационная безопасность обучающихся: 
-планирование работы по информационной безопасности обучающихся;           
-проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков;                            
-участие в акциях, размещение информации на стендах в школе; 



224 
 
 
 

-информирование родителей на собраниях и индивидуально  по вопросам организации 
защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и развитию детей; 
- разработка и вручение памяток. 
 
Антитеррористическая безопасность ГО и ЧС: 

-проведение инструктажей, бесед по противодействию терроризму  в молодежной среде; 
-проведение инструктажей с учащимися  по темам «Действия при обнаружении подозри-
тельных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе террористического акта», 
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»; 
-организация пропускного режима, дежурства администрации, педагогов  по школе в ка-
никулярное время; 
-распространение памяток и инструкций по безопасности при ЧС для  учащихся и роди-
телей; 
-проведение мероприятий по правилам  поведения в экстремальных ситуациях среди 
учащихся( акции, «Месячники безопасности», классные часы, тематические уроки ОБЖ). 
-проведение акции среди учащихся  «Телефон доверия». 
-проведение тематических лекций для  родителей; 
 
 Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта   
- планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и без-
опасности на объектах железнодорожного транспорта:                      -проведение классных 
часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД на темы: «Дежур-
ные ситуации и подростковый травматизм». «Дорожные правила - закон улиц и дорог». 
 -участие в творческих конкурсах, викторинах, акциях и мероприятиях разного уровня.  
- ежедневное проведение информационных пятиминуток по соблюдению  ПДД; 
- проведение инструктажей по соблюдению правил безопасного поведения  перед кани-
кулами 
-оформление  информационного стенда по безопасности дорожного движения. 
 
Противопожарная безопасность 

-тренировочные  эвакуации (по плану) 
-проведение профилактической работы с обучающимися: классные часы, интернет-уроки 
с целью систематизации знаний учащихся о причинах возникновения пожаров и  форми-
рования у школьников навыков безопасного поведения в быту,  при обращении с огнем и 
электроприборами;  соблюдение техники безопасности при обращении с ними; 
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 -обучение на уроках ОБЖ и классных часах правилам поведения на пожаре; 
 -формирование навыков общения с дежурным по пожарной части в экстремальной ситу-
ации; 
 -проведение в течение года  занятий-практикумов по работе с огнетушителями с сотруд-
никами и учащимися, практические  занятия по отработке  эвакуации; 
 -оформление уголка по пожарной безопасности (в соответствии с требованиями); 
-регулярное  обучение мерам пожарной безопасности обучающихся и  работников шко-
лы; 
- встречи с сотрудниками пожарной части и организация экскурсий; 
- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня;  
 

3.6   Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-
рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-
ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-
знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая  профориен-
тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к вы-
бору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 
непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-
рез:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обу-
чающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-
щего; 

• профориентационные беседы, расширяющие знания учащихся  о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интерес-
ной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия района, дающие учащимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• тематические встречи с людьми разных профессий; 
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• встречи со специалистами Центра занятости населения  Динского района (профо-

риентационные беседы, тестирование) 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций,  посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
 
                     3.7. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-
ство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
Ученическое  самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-
стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облег-
чения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 
связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива (секторов Совета уча-
щихся), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школь-
ников событий (соревнований, конкурсов, акций); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и ку-
рируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.  
 
На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призван-
ных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

• через деятельность актива класса отвечающего за различные направления работы 
класса; 
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На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутри классных дел; 
 
 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями несовершеннолетних обучающих-
ся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-
печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителя-
ми или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:   
На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участву-

ющие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• родительский  лекторий, на котором обсуждаются вопросы возрастных особенно-
стей подростков, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся  семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-
цесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени-
ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• общение с родителями  при школьном интернет-сайте, с целью  обсуждения инте-
ресующих родителей вопросов, а также виртуальные консультации психологов и педаго-
гов.    
 
 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 
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• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающе-
гося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-
риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 

 

           4. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   САМОАНАЛИЗА    

                           ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ                                       

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-
ным  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного вос-
питания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации об-
разовательной организации) внешних экспертов.  
 
     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-
ной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-
ющим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-
тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-
жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьника-
ми 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 сов-
местной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-
ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 
– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с други-
ми социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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       Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процес-
са являются следующие:  
1. Вовлечённость обучающихся и педагогов в организацию и проведение ключевых дел, 
которые способствуют интенсификации общения и ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Уровень занятости учащихся во внеурочную деятельность 
(кружки,  курсы внеурочной деятельности).  
2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они про-
блемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с учащимися  деятель-
ности; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 
доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 
значимыми взрослыми людьми?)  
3.  Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 
каких материальных, информационных ресурсах, необходимых для организации воспи-
тательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 
какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в об-
новлении?)  
4. Работа с родителями или законными представителями школьников (формы и методы 
работы, виды деятельности) как одно из направлений более эффективного достижения 
цели воспитания. 
5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 
личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие про-
блемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит рабо-
тать?).  
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень вы-
явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» программа коррекционной    
работы    разрабатывается    при    наличии    в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 
В БОУ ОСОШ обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
препятствующие получению образования без создания специальных условий 
отсутствуют. 

3. Организационный раздел 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основная образовательная программа реали-
зуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-
тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-
граммы. 
Организационный раздел включает: 
-учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализа-
ции основной образовательной программы( приложение№ 1);  
-план внеурочной деятельности; (приложение №3) 
-календарный учебный график; (приложение №4) 
-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприя-
тий воспитательной направленности (приложение №5); 
-характеристику условий реализации основной образовательной программы, в том числе 
адаптированной в соответствии с ФГОС. 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план БОУ ОСОШ отражает организационно- педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 
деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 
курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 3 года на одного 
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обучающегося.  

Формы промежуточной аттестации 

Предметная область Учебный пред-
мет 

10 класс 11 класс 12 класс 

 

 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык По итогам текущей 
аттестации  

По итогам  
текущей 
аттестации 

экзамен 
 

Литература По итогам текущей 

аттестации 

  

По итогам  
текущей 
аттестации 

сочинение 
 

 
  

Иностранные языки 

Английский 
язык 

Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

По итогам  
текущей 
аттестации 

 

 

 

Общественные науки 

История Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

По итогам  
текущей 
аттестации 

Обществозна-
ние 

Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

По итогам  
текущей 
аттестации 

География Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

По итогам  
текущей 
аттестации 

 

 

 

Математика и информа-
тика 

Математика По итогам  
текущей 
аттестации 

По итогам  
Текущей 
аттестации 

экзамен 

Информатика Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

По итогам теку-
щей аттестации 

 

 

 

 

 

 

Естественные науки 

Физика Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

Тестирование 

Химия Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

Тестирование 

Биология Тестирование По итогам  
текущей 
аттестации 

Тестирование 

Астрономия Тестирование По итогам  
Текущей  
аттестации 

Тестирование 
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Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, интегрирует 
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем са-
мым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совмест-
ной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление лично-

сти ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социа-
лизации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей сре-
ды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-
ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак-

тическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и ро-

дителей, но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

· организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками; 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая 
культура 

Сдача 

контрольных  

нормативов 

По итогам  
текущей  
аттестции 

 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

Тестирование По итогам  
Текущей 
аттестации 

Тестирование 

 Индивидуаль-
ный проект 

Защита индивиду-
альног о проекта 

Защита индивиду-
альног о проекта 
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· включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

· формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

· развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями в решении общих проблем; 

· воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

· развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 
жизни; 

· создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

· совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. Раз-

дел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов 
на внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы, про-

грамма социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной си-

стемы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, клубов. 

3. Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 2021-2022учебном году организуется по направления 

 в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям раз-
вития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа-
ды, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования определяет образователь-
ное учреждение. 

 

 

3.1.5. Характеристика  условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и под-
держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-
ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-
тического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу среднего общего образования, условия должны: 
• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней об-
разовательных программ; 
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
БОУ ОСОШ  характеризующий систему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования об-
разовательного учреждения; 
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы ком-
плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ос-
новной образовательной программы среднего общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 
учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-
вий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 
3.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 

БОУ ОСОШ   укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образователь-
ного учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования 

к уровню 

квалифика-

ции 

Фактический 

Директор БОУ 
ОСОШ  
Павлюк Г.А. 

Обеспечивает си-
стемную образо-
вательную и ад-
министративно-
хозяйственную 
работу образова-
тельного учре-
ждения. 
 

1 Стаж работы 
на педагогиче-
ских должно-
стях не менее 2 
лет, высшее 
профессио-
нальное обра-
зование 

Стаж работы на педагогиче-
ских должностях 13лет, выс-
шее профессиональное обра-
зование, первая квалифика-
ционная категория 

 3аместитель 

директора по 

УВР 

Филимонова 
Е.А. 

Координирует 
работу учителей. 
Осуществляет 
контроль за каче-
ством образова-
тельного процес-
са. 

1 Стаж работы 
на педагогиче-
ских должно-
стях не менее 5 
лет, высшее  
образование 

Стаж работы на педагогиче-
ских должностях 23 год 
,высшее образование 

 Педагог-

организатор  

Приходченко 

Координирует 
работу учителей,  
разработку учеб-

1 Стаж работы 
на педагогиче-
ских должно-

Стаж работы на педагогиче-
ских должностях 24 года, 
высшее профессиональное 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в 
силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Л.А. но-
воспитательной  
и иной докумен-
тации. Обеспечи-
вает совершен-
ствование мето-
дов организации 
воспитательного  
процесса. Осу-
ществляет кон-
троль за каче-
ством образова-
тельного процес-
са. 

стях не менее 5 
среднее про-
фессиональное 
образование 

образование, соответствие 
занимаемой должности 

Учителя  

Христова Н.И., 
Тихомирова 
М.А., Чочия 
Е.К., Карсаков 
С.А., Зубова 
О.А., Новикова 
В.М., Попова 
О.С, Чилей И. 
А, Тищенко  
Т.Д., Томиши-
нец Г.И., Ко-
нюшко А.В. 
 

Осуществляет 
обучение и вос-
питание обучаю-
щихся, способ-
ствует формиро-
ванию общей 
культуры лично-
сти, социализа-
ции, осознанного 
выбора и освое-
ния образова-
тельных про-
грамм. 
 

11 Высшее про-
фессиональное 
образование 
или среднее 
профессио-
нальное обра-
зование  в об-
ласти, соответ-
ствующей пре-
подаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу 

Высшее профессиональное 
образование-11. 
Высшая категория-0, 
Первая категория-0, 
Соответствие - 11. 
 
 

Библиотекарь 

Пискунова  
Т.А. 

Обеспечивает до-
ступ обучающих-
ся к информаци-
онным ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, про-
фориентации и 
социализации, 
содействует фор-
мированию ин-
формационной 
компетентности 
обучающихся. 

1 Высшее или 
среднее про-
фессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информацион-
ная деятель-
ность». 
 

Высшее образование 
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Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и  
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет. 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разра-
ботку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование ме-
тодов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством об-
разовательного процесса. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет. 
Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, спо-
собствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу рабо-
ты. 
Должность: педагог-организатор. 
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Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их вос-
питании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучаю-
щихся и взрослых. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к ста-
жу работы. 
Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, обра-
зованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по ме-
сту жительства обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагоги-
ка», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направлен-
ную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучаю-
щихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 
Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ре-
сурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социали-
зации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 
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соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 Профессиональное развитие включает различные формы непрерывного повышения 
квалификации всех педагогических работников, перспективный график прохождения 
курсов повышения квалификации, а также графики аттестации кадров на соответствие 
занимаемой должности и  квалификационную категорию в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 

 
Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками   
ФИО 
педагогического 
работника 

Год прохождения КПК 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Павлюк Г.А  +    

2. Христова Н.И. +  +   

3. Тищенко Т.Д. + +    

4. Приходченко Л.А.   +   

5. Новикова В.М. +
  

 +    

6. Зубова О.А.      

7. Чилей И.А.  + +   

8. Чочия Е.К.  + +   

9. Тихомирова М.А. +  +    

10. Томишинец Г.И.  + +   

11. Конюшко А.В.  +    

12. Попова О.С. + +    
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13. Карсаков С.А.   +   

 

 

При прохождении курсовой подготовки используются различные образовательные 
организации, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 
образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного 
образования детей, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные 
ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 
организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
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Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 
 

Перспективный план аттестации педагогических работников БОУОСОШ  

в целях установления квалификационной категории: 

 

№ 

ФИО 
педагогического 
работника 

Год прохождения аттестации 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Христова Н.И.      +
  

 

2. Тищенко Т.Д      +
  

 

3. Тихомирова М.А. +        

4.  Новикова В.М. +        

5. Чочия Е.К. +       

6. Чилей И.М.    +     

7. Попова О.С.     +  

8. Зубова О.А.       

9. Приходченко 
Л.А. 

      

 
Одним из условий готовности БОУ ОСОШ к введению ФГОС среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 
СОО. 

Целью научно-методического сопровождения профессиональной деятельности 
педагогических работников является обеспечение успешного перехода на ФГОС на 
уровне среднего общего образования и создание условий для его введения в 10-12-х 
классах. 

Задачи: 

1. Повышение квалификации педагогов по проблеме формирования универсальных 
учебных действий обучающихся, произвести отбор методов, средств, приемов, 
технологий, соответствующих ФГОС. 

2. Освоение технологии разработки инструментария достижения и оценивания 
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требований ФГОС. 
3. Внедрение в образовательную деятельность новых технологий формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Педагогические работники БОУ ОСОШ принимают участие в работе курсов 
повышения квалификации, обучающих семинаров и совещаний на институциональном, 
муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. В рамках работы БОУ  ОСОШ 
по  внедрению ФГОС СОО для педагогических работников запланированы семинары 
«Развитие УУД в средней  школе», «Технологическая карта урока» (практическое 
занятие), «Система оценки учебных достижений обучающихся», «Анализ урока в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО», педагогические советы.   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета и методической 
службы, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
методические рекомендации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых работникам БОУ 
ОСОШ. Настоящая оценка результативности деятельности педагогических работников 
разработана с целью разъяснения порядка заполнения квартальных информационных 
крат деятельности педагогических работников БОУ ОСОШ за квартал и упорядочивания 
механизма формирования папки с подтверждающими документами. 

Мониторинг заполняется всеми педагогическими работниками самостоятельно 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего после окончания квартала. 

Одновременно с заполнением информационной карты педагогические работники 
формируют папку с подтверждающими документами и материалами. 

Содержание информационной карты проверятся комиссией по установлению 
стимулирующих выплат, в состав которой входят заместители директора (по учебно-
воспитательной, воспитательной работе), учителя, в том числе выполняющие функции 
классных руководителей, члены первичной профсоюзной организации БОУ ОСОШ. 
Комиссия оценивает объективность самооценки учителя, при необходимости дополняет 
информацию о его деятельности. 

В заключение комиссия проставляет баллы, выводит итоговое значение, которое и 
является объективным баллом, на основе которого определяется стимулирующая 
надбавка к заработной плате работника согласно Положению об оплате труда. 
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3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного среднего образования являются (п. 25 Стандар-
та): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-
цесса  с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-
зовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 
№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-
сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-
манистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать потен-
циальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинитель-
ную позицию в отношении обучающегося, свиде-
тельствует о готовности поддерживать ученика, 
искать пути и методы, отслеживающие успеш-
ность его деятельности. Вера в силы и возможно-
сти ученика есть отражение любви к обучающе-
муся. Можно сказать, что любить ребёнка — зна-
чит верить в его возможности, создавать условия 
для разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-
щихся; 
— умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую актив-
ность; 
— умение находить положительные стороны у каж-
дого обучающегося, строить образовательный про-
цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-
тивные силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-
полагает не просто знание их индивидуальных и 

— Умение составить устную и письменную харак-
теристику обучающегося, отражающую разные ас-

 
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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возрастных особенностей, но и выстраивание 
всей педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. 
Данная компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

пекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную об-
разовательную программу; 
— умение показать личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их поддер-
живать в случаях достаточной аргументации. Пе-
дагог готов гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-
тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-
новных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность пе-
дагогического общения, позицию педагога в гла-
зах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 
духовной жизни; 
— знание материальных и духовных интересов мо-
лодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои достиже-
ния; 
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— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-
вость 

Определяет характер отношений в учебном про-
цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-
ствует сохранению объективности оценки обуча-
ющихся. Определяет эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-
ствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на объек-
тивность оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-
ность на педагогическую 
деятельность. Уверен-
ность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с колле-
гами и обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-
тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-
печивает реализацию субъект-субъектного под-
хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализу-
ющих их программ; 
— осознание нетождественности темы урока и цели 
урока; 
— владение конкретным набором способов перево-
да темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-
гические цели и задачи 
сообразно возрастным и 
индивидуальным особен-
ностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализа-
цию обучения и благодаря этому связана с моти-
вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную за-
дачу на конкретном возрасте 
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III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 
в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов обеспе-
чить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с воз-
можностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-
гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих до-
стижений и недоработок. Без знания своих ре-
зультатов невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в лич-
ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-
печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучаемого ма-
териала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в пред-
мете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочета-
ющееся с общей культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его практиче-
ского применения, что является предпосылкой 
установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного зна-
ния (история, персоналии, для решения каких про-
блем разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых знаний 
для объяснения социальных и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-
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нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в мето-
дах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-
ния знания и формирования умений, предусмот-
ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-
ный подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных ме-
тодов образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской 
школы; 
— знание современных достижений в области ме-
тодики обучения, в том числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном процессе современных 
методов обучения 

 п/п Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в субъ-
ективных условиях дея-
тельности (знание учени-
ков и учебных коллекти-
вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 
к организации образовательного процесса. Слу-
жит условием гуманизации образования. Обеспе-
чивает высокую мотивацию академической ак-
тивности 

— Знание теоретического материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики индивидуаль-
ных особенностей (возможно, со школьным психо-
логом); 
— использование знаний по психологии в органи-
зации учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе 
личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
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— учёт особенностей учебных коллективов в педа-
гогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-
бенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-
тельный поиск информа-
ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 
рост и творческий подход к педагогической дея-
тельности.  
Современная ситуация быстрого развития пред-
метных областей, появление новых педагогиче-
ских технологий предполагает непрерывное об-
новление собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести самостоя-
тельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информацион-
но-поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в образо-
вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-
разовательную програм-
му, выбрать учебники и 
учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принци-
па академических свобод на основе индивидуаль-
ных образовательных программ. Без умения раз-
рабатывать образовательные программы в совре-
менных условиях невозможно творчески органи-
зовать образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают сред-
ствами целенаправленного влияния на развитие 

— Знание образовательных стандартов и пример-
ных программ; 
— наличие персонально разработанных образова-
тельных программ: 
характеристика этих программ по содержанию, ис-
точникам информации; 
по материальной базе, на которой должны реализо-
вываться программы; 
по учёту индивидуальных характеристик обучаю-
щихся; 
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обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять преподавание 
на различных уровнях обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных ком-
плектов является составной частью разработки 
образовательных программ, характер представля-
емого обоснования позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагогической деятельно-
сти, позволяет сделать вывод о готовности педа-
гога учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся 

— обоснованность используемых образовательных 
программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разра-
ботке образовательной программы, индивидуально-
го учебного плана и индивидуального образова-
тельного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образова-
тельной программы; 
— знание учебников и учебно-методических ком-
плектов, используемых в образовательных учре-
ждениях, рекомендованных органом управления 
образованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-
ния в различных педаго-
гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-
шения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет 
суть педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так и 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-
бующих участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, использу-
емых для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при 
выборе того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогиче-
ских ситуаций; 
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творческие (креативные) или интуитивные 
 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-
новлении субъект-
субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-
ческой педагогики. Предполагает способность 
педагога к взаимопониманию, установлению от-
ношений сотрудничества, способность слушать и 
чувствовать, выяснять интересы и потребности 
других участников образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-
печении понимания педа-
гогической задачи и спо-
собах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 
главная задача педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового материала в си-
стему уже освоенных знаний или умений и путём 
демонстрации практического применения изуча-
емого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материа-
ла в систему освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изуча-
емого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-
гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное педагогическое оце-
нивание должно направлять развитие обучающе-

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-
гической деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на кон-
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гося от внешней оценки к самооценке. Компе-
тентность в оценивании других должна сочетать-
ся с самооценкой педагога 

кретных примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в орга-
низации информацион-
ной основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обуча-
ющийся владеет необходимой для решения ин-
формацией и знает способ решения. Педагог 
должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск необходи-
мой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении кон-
кретных тем; 
— способность дать дополнительную информацию 
или организовать поиск дополнительной информа-
ции, необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для по-
строения информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-
тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-
пользовании современ-
ных средств и систем ор-
ганизации учебно-
воспитательного процес-
са 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построе-
ния образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обуче-
ния, адекватные поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их индивидуаль-
ным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и сред-
ства обучения 
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6.6 Компетентность в спосо-
бах умственной деятель-
ности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных опе-
раций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные опера-
ции у учеников; 
— умение организовать использование интеллекту-
альных операций, адекватных решаемой задаче 

 

 



 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая рабо-
та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
3.1.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовые условия реализации ООП СОО БОУ ОСОШ: 

- обеспечивают БОУ ОСОШ возможность исполнения требований 
ФГОС СОО; 

- обеспечивают реализацию ООП СОО БОУ ОСОШ; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО 
БОУОСОШ и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании БОУОСОШ. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Сохранение 
и укрепление психо-

логического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся 

Выявление 
и поддержка 

одарённых де-
тей 

Выявление 
и поддержка детей 
с особыми образо-

вательными по-
требностями 

Формирование цен-
ности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие экологиче-
ской культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной сре-
де и среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 
и ученического само-

управления 
 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 

участников олим-
пиадного движения 



 

Норматив затрат на реализацию ООП СОО БОУ ОСОШ - гарантированный 
минимально допустимый объем финансовых средств  в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 
общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО БОУ ОСОШ; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета Динского района). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено законодательством. 

БОУ ОСОШ самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
– соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Формирование фонда оплаты труда БОУОСОШ осуществляется в пределах объема 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
муниципальными органами  Динского района, количеством обучающихся и 
Положением об оплате труда работников БОУОСОШ. 

 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП СОО БОУ ОСОШ: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

СОО; 



 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП СОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП СОО; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 
ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП СОО. 

Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных БОУ ОСОШ на очередной финансовый год. 

 

             Определение нормативных затрат на оказание услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей услуги 
(вспомогательный, технический, административно- управленческий и т. п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы услуги (выполнения 
работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 
органа исполнительной власти Динского района. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 
с оказанием услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников БОУОСОШ которые не принимают непосредственного участия в оказании 
услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала) определяются, исходя из количества единиц по штатному 
расписанию, утвержденному директором БОУОСОШ, с учетом действующей 
системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного   БОУОСОШ 
учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 



 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в БОУОСОШ 
средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных БОУ 
ОСОШ в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

     -соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
     -соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленче-
ского и учебно- вспомогательного персонала; 
    -соотношение общей и специальной части  внутри базовой части фонда оплаты тру-
да; 
    -порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 
с региональными и муниципальными нормативными актами. 
       Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа матери-
ально технических условий реализации основной образовательной программы средне-
го общего образования образовательное учреждение: 
      1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 
      2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-
вания, а так же работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
     3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 
    4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освое-
ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 
ФГООС. 
      
3.1.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 
целям и задачам образовательного процесса. В МБОУ СОШ №3 созданы условия,  в 
соответствии с СанПиН. ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, 
кнопку экстренного вызова. Учреждение имеет лицензию на образовательную дея-
тельность, свидетельство об аккредитации. 

 Образовательный процесс осуществляется в  учебным корпусе МБОУ СОШ №3 . В 
школе имеются  библиотеки ,1 кабинет информатики, 1 кабинет иностранного языка, 1 



 

кабинета русского языка, , 1  кабинета математики, 1 кабинет биологии, кабинет ОБЖ, 
кабинет химии.  

Школа подключена к сети  Интернет, создан свой сайт. Компьютеризированы и 
внедрены системы автоматизированной обработки данных и информационно-
аналитических систем с учетом рекомендаций управления образования администра-
ции муниципального образования Динской район, основной объем информационного 
обмена переведен в электронный формат.   

 Для  проведения уроков  широко используется ТСО в виде аудио- и видеотехники, 
мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки. 

Материально-техническая база образовательного учреждения в основном приведена 
в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснаще-
ния образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и соци-
альной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-
вательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положе-
ния о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответ-
ствующие методические рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрана-
уки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного обо-
рудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы;  

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу среднего общего образования, 
оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-
гогических работников 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты; 
•  библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохрани-
лищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  
• помещения для питания обучающихся. 
• кабинет для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  
•  санузлы, места личной гигиены; 



 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-
тельности классы  

имеются в наличии 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудова-

ние и оснащение6 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного  кабинета  химии 1.1. Нормативные доку-
менты, программно-
методическое обеспече-
ние, локальные акты. 
 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы 
по предмету: таблицы; 
карты;  

имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слай-
ды по содержанию учеб-
ного предмета 
1.2.4. ТСО, компьютер-
ные, информационно-
коммуникационные сред-
ства: экран-1; компьютер-
1; принтер-1 

имеются в 

наличии 

1.2.5. Учебно-
практическое оборудова-
ние.  

имеются в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (ме-
бель):учительский стул -1; 
учительский стол; учени-
ческий стол-15; учениче-
ский стул-25; демонстра-
ционный стол-1; шкаф-1; 
доска магнитная-1  

требуется ча-
стичная замена 

2. Компоненты оснащения учебного  кабинета  гео- 1.1. Нормативные доку- имеются в 

 
. 



 

графии менты, программно-
методическое обеспече-
ние, локальные акты. 
 

наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы 
по предмету. 

имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слай-
ды по содержанию учеб-
ного предмета 
1.2.4. ТСО, компьютер-
ные, информационно-
коммуникационные сред-
ства: экран-1; компьютер-
1; принтер-1; мультиме-
диапроектор-1; телевизор-
1 

имеются в 

наличии 

 

1.2.5. Учебно-
практическое оборудова-
ние.  

имеются в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (ме-
бель):учительский стул -1; 
учительский стол; учени-
ческий стол-18; учениче-
ский стул-26; шкаф для 
телевизора-1; шкафы 
книжные-4;доска -1  

имеются в 

наличии 

3. Компоненты оснащения кабинета ИТК 1.1. Нормативные доку-
менты федерального, ре-
гионального и муници-
пального уровней, ло-
кальные акты. 
 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы 
по предмету. 

имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слай-
ды по содержанию учеб-
ного предмета 
1.2.4. ТСО, компьютер-
ные, информационно-

имеются в 

наличии 



 

коммуникационные сред-
ства: экран-1; компьютер-
1; принтер-1; мультиме-
диапроектор-1; телевизор-
1 

 1.2.5. Оборудование (ме-
бель):учительский стул -
1; учительский стол; уче-
нический стол-17; учени-
ческий стул-17; шкаф для 
телевизора-1; шкафы-
5;доска -1  

имеются в 

наличии 

4. Компоненты оснащения кабинета биологии 1.1. Нормативные доку-
менты федерального, ре-
гионального и муници-
пального уровней, ло-
кальные акты. 
 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы 
1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы 
по предмету. 

имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слай-
ды по содержанию учеб-
ного предмета 

имеются в 

наличии 

1.2.4. ТСО, компьютер-
ные, информационно-
коммуникационные сред-
ства: экран-1; компьютер-
1; принтер-1; мультиме-
дийный проектор-1; ин-
терактивная доска-1; зву-
ковые колонки-2 

имеются в 

наличии 



 

1.2.5. Оборудование (ме-
бель):учительский стул -
1; учительский стол; уче-
нический стол-9; учени-
ческий стул-18; компью-
терный стол-1; доска ин-
терактивная -1  

имеются в 

наличии 

5.  Компоненты оснащения кабинета информатики 1.1. Нормативные доку-
менты федерального, ре-
гионального и муници-
пального уровней, ло-
кальные акты. 
 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы 
1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы 
по предмету. 
1.2.3. Аудиозаписи, слай-
ды по содержанию учеб-
ного предмета 

имеются в 

наличии 



 

1.2.4. ТСО, компьютер-
ные, информационно-
коммуникационные сред-
ства: компьютер-
20;ноутбук-2; мультиме-
дийый проектор-1; интер-
активная доска-1; акусти-
ческие колонки-1 

имеются в 

наличии 

1.2.5. Оборудование (ме-
бель):учительский стул -
1; учительский стол-2; 
ученический стол-12; 
ученический стул-24; 
компьютерный стол-12; 
доска мультимедийнаяая -
1; доска-2;коммутатор-2; 
шкаф-2 

имеются в 

наличии 

6.  Компоненты оснащения кабинета физики 1.1. Нормативные доку-
менты федерального, ре-
гионального и муници-
пального уровней, ло-
кальные акты 
 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы 
1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы 
по предмету. 
1.2.3. Аудиозаписи, слай-
ды по содержанию учеб-

имеются в 

наличии 



 

ного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютер-
ные, информационно-
коммуникационные сред-
ства: компьютер-1 

имеются в 

наличии 

 1.2.5. Оборудование (ме-
бель):учительский стул -
1; учительский стол-1; 
ученический стол-18; 
ученический стул-39; де-
монстрационный стол-1; 
доска с откидными поля-
ми -1; доска школьная -
1;стеллаж-1; шкафдля 
оборудования-4 

имеются в 

наличии 

 

В ОУ имеются помещения для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности,  питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учеб-
ных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса. 
3.1.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования о 
Информационно-образовательная среда БОУ ОСОШ включает: 

– совокупность технических средств информационных и коммуникационных 
технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы); 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
печатные и цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на 
сменных оптических носителях), прикладные программы, в том числе 
поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.); 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда БОУ ОСОШ создается для всех участников 
образовательных отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей)) и обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательных отношений, 
включая его планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и 



 

др.; 
2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
3) мониторинг здоровья обучающихся; 
4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 
5) дистанционное взаимодействие образовательной организация с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 
детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
Необходимые для функционирования информационно - образовательной среды 

БОУОСОШ отвечают современным требованиям и обеспечивают поддержку: 

- учебной деятельности; 
- внеурочной деятельности; 
- исследовательской и проектной деятельности; 
- измерения, контроля и оценки результатов образования; 
- административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Аппаратные (технические) и программные средства БОУОСОШ   обеспечивают 
возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 
- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 
- редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 
- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 
носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, 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 (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
- наглядного представления и анализа данных; 
- 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; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

- управления объектами; 
- программирования; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно -исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 



 

организации; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио- и 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; 

- выпуска лицейских печатных изданий. 

Для осуществления указанных видов деятельности в БОУОСОШ   используются 
технические и программные средства, предусмотренные соответствующим 
документом Министерства образования и науки Российской Федерации. Все кабинеты 
БОУ ОСОШ оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 
Имеющееся в кабинетах оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 
применяемых в различных учебных предметах. В кабинете имеются основные 
пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том 
числе - проектор с потолочным креплением, интерактивная доска и маркерная доска, 
документ-камеры, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать 
страницы форматов А3-А4, распечатывать страницы форматов А3-А4. Все 
программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы. Имеются 
файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; 
программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций, динамические (электронные) таблицы; звуковой редактор; мультимедиа 
проигрыватель. 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования: 

1. Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 10-12 классов: 

- ФГОС СОО, образовательная программа, рабочие программы по учебным 
предметам, пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы; 



 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 
 

 Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся основ-
ной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. Каталог 
цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. Науч-
но-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по во-
просам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, до-
стижения современных результатов образования, организации мониторинга личност-
ного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов 
деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения. 

2. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами учебной программы. Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 
деятелей в соответствии с образовательной программой. Хрестоматии, сборники. 

Географическая карта России. Географическая карта региона. 
Географическая карта страны изучаемого языка. 

3. Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия. Объекты и 
пособия, сопровождающие образовательную деятельность. 

4. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные 
музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, 
технологические процессы труд людей и т.д.). 

Презентации основных тем учебных предметов. 

5. Цифровые образовательные ресурсы: 

- тесты; 
- статические изображения; 
- обучающие программы. 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 



 

среднего общего образования представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования и достижения 
планируемых результатов среднего общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды, которая: 

- обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

- является комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 
является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

На организационно-подготовительном этапе реализации программы необходимо 
провести следующие мероприятия: 

- изучение интересов обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

- подготовка материально-технической базы; 
- проведение инструктивно-методических совещаний; 
- обеспечение необходимых условий для реализации ООП СОО. На этапе 

реализации ООП СОО с целью учета приоритетов основной образовательной 
программы среднего общего необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся и общественности о процессе реализации ООП 
СОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с 
основными приоритетами программы; 

3) обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки 
педагогов, реализующих ООП СОО; 

4) рассмотреть возможность дистанционного профессионального 
развития и повышения квалификации педагогических работников 

5) совершенствовать материально-техническую базу: 
– обеспечить образовательную деятельность современным компьютерным 

оборудованием; 



 

– приобрести инновационные технические средства обучения; 
– продолжить оснащение учебных кабинетов и иных помещений в 

соответствии с примерными перечнями учебного и компьютерного оборудования и 
критериями минимального необходимого оснащения; 

– оборудовать необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские. 

На итогово-аналитическом этапе необходимо: 

– провести анализ результатов реализации программы; 
– выявить проблемы и противоречия, наметить перспективы. 

Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с 
текущим анализом достигнутых результатов и выявленных проблем. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе кадровых условий. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала БОУ ОСОШ является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 
образования. 

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 
направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 
проектах, создание и публикация методических материалов, самообразование. 

В БОУ ОСОШ разработан и реализуется план повышения квалификации по 
актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 
ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 
 образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации; 
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО; 
– расширение спектра современных педагогических технологий, используемых 

в образовательной деятельности; 
– освоение и использование возможностей современного информационно-

технологического оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг; 
– организация образовательной деятельности с учётом принципов 



 

деятельностного подхода в обучении. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе финансовых условий. 

БОУОСОШ самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в 
общем объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований ФГОС СОО 
на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации ООП 
СОО. БОУОСОШ: 

– проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ООО 
по каждой позиции; 

– устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

– соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 
СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП; 

– определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования и 
направлен на обеспечение деятельности участников образовательных отношений 
необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых 
результатов ресурсами. 

 

 
 

3.1.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Приложение 6. 

 

3.1.7 Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: 
кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технические условия, 



 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 
(ресурсов) образовательной организации. 
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образова-
тельной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной орга-
низации. 
 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-
исторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Фе-
дерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 
успешное развитие страны в современных условиях. 
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно вы-
ражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к ко-
торым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а так-
же формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обяза-
тельно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого 
является главной целью образования. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоро-
вья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-
инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и 
(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче-
ния и воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усво-
ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей мно-
гонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации после-
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-
мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-
диционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим лю-
дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 



 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, про-
граммное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готов-
ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его ро-
дителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, 
в том числе внеурочной деятельности. 
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений. 
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедре-
нии и использовании инноваций. 
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-
ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечиваю-
щего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ре-
сурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформиро-
ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, по-
знавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готов-
ность) человека активно и творчески использовать полученное образование для реше-
ния личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффек-
тивного достижения жизненных целей. 
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система цен-
ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяю-



 

щая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи ду-
ховно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-
педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют ба-
зовые национальные ценности и общая историческая судьба. 
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, развития и воспитания обучающихся. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных це-
лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, 
с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 
возрастной специфики обучающихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регу-
лирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятель-
ности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении про-
блем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с со-
держанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления соци-
альных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, 
активного воспроизводства системы общественных отношений. 
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. 
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта 
на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные пра-
вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального обще-



 

го, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования образова-
тельными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение  к ООП СОО 
 

 Бюджетное общеобразовательное учреждение 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания БОУ ОСОШ МО Динской район разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьни-
ков в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-
щими их людьми. Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы БОУ ОСОШ и призвана помочь всем участникам образо-
вательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельно-
сти. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся лич-
ностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-
ностные установки и социально-значимые качества личности. 
                

 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   
Школа находится в центре станицы. Занимает здание, не отвечающее требованиям ор-
ганизации современного образовательного процесса, поэтому  по данному адресу ор-
ганизует свою работу администрация школы: проводятся педсоветы и рабочие сове-
щания, контролируется ведение учителями  документации, а так же  организуют свою 
работу социальный педагог и педагог-психолог. В здании три классные комнаты, в ко-
торых для обучающихся проводятся учебные  консультации и дополнительные заня-
тия, принимаются зачеты у учащихся обучающихся по очно-заочной системе. Учебно 
- воспитательный  процесс организуется на базе БОУ СОШ №3 с 14.30 до 18.30 час. 

Контингент обучающихся школы состоит из двух категорий обучающихся: несо-
вершеннолетние подростки и незначительная часть совершеннолетние и взрослые. 
Особенность нашей школы состоит в том, что учащиеся проживают в разных террито-
риях Динского района, что создает определенные трудности при организации учебно-
воспитательного процесса. Среди контингента  несовершеннолетних обучающихся  
большое количество подростков с нарушением процесса социальной адаптации, кото-
рое выражается в следующем: негативное отношение к получению образования, низ-
кий уровень учебной мотивации, низкий культурный уровень, низкий уровень соци-
альной активности. Многие семьи с низким уровнем материального обеспечения, мно-
го неполных семей и  поэтому  учащиеся в этих семьях стараются  трудоустроиться. В 
связи с этим для выполнения учащимися учебных программ по предметам  применя-
ются очная и очно-заочная формы обучения. 

В рамках   социально-педагогического партнерства по различным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся используется воспитательный потенциал 



 

социума: Центр молодежи, ЦЗН Динского района, историко-краеведческий музей, 
межпоселенческая библиотека. 

 
Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педаго-
гов и обучающихся: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося  при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педа-
гогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  и педагогов яркими и со-
держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-
ношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-
местной заботы; 
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффек-
тивности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-
щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося  
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-
затора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни-
ков, а также их социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов,на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-
щий по отношению к обучающимся 

 защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 



 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в БОУ ОСОШ – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на осно-
ве 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, опы-
та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-
тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
обучающегося  единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной дина-
мики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по раз-
витию личности обучающегося и его  усилий  по своему саморазвитию. Их сотрудни-
чество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении це-
ли. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-
стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

в воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего об-
разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приоб-
ретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеско-
го возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрос-
лой 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 гармо-
ничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- опыт дел, направленных на пользу своей станице, стране в целом, опыт деятель-

ного 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 ис-

следований, опыт проектной деятельности; 



 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-
ния;  

- 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 самовыраже-

ния и самореализации. 
в воспитании обучающихся совершеннолетнего возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, цен-
ностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к получению образования  как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу  ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляю-
щих 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 учащимся  получить необходимые социальные навыки, которые помо-
гут им  лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эф-
фективнее 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 жиз-
ненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих их людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-
ние следующих основных задач:   
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-
держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-
лиза в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-
держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, работающие по школьным программам внеуроч-
ной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддер-
живать 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) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный по-
тенциал; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными пред-
ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей;  
9) организовывать профилактическую работу с несовершеннолетними обучающимися, 
направленную на воспитание негативного отношения к вредным привычкам  и  на 
здоровый образ жизни; 
       10) организовывать работу по воспитанию безопасного поведения среди несовер-
шеннолетних обучающихся  и их родителей, а также совершеннолетних обучающихся; 
       11)  организовывать работу по формированию положительного отношения к се-
мье, её укладу,  как величайшей ценности человека. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-
ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся  и педагогов, что станет эф-
фективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-
щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-
ветствующем модуле. 

 
3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-
нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-
вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа учащихся  и взрослых, способ-
ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-
дящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть меро-
приятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогами для обучающихся. Для этого в образовательной организации используют-
ся следующие формы работы.   

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности);  

• открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются  
представители Центра молодежи, общественности и в рамках которых обсуж-

даются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касаю-



 

щиеся жизни школы, станицы, страны;  

• участие во всероссийских и краевых  акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

•  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связан-

ные со значимыми для учащихся  и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это способствует 
поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межлич-
ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства до-
верия и уважения друг к другу. 

Традиционными в школе стали такие праздники:   
«Здравствуй, школа!» (День знаний, посвящённый 1 сентября) 
 Мероприятия, посвященные образованию Краснодарского края 
 Урок мужества «Кубанский День Победы» 
 Мероприятия, посвященные Дню Учителя 
 Мероприятия, посвященные Дню Матери   
 Конкурс   «А ну-ка, парни!» 
  Акция «Блокадный хлеб» 
  Вахта памяти. 
  Праздник «Последний звонок» 
  Праздник «До свидания, школа!» 
  Уроки мужества 

• 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 ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося  в ключевые дела школы ; 

• индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением учащегося  в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами, при необ-
ходимости коррекция его поведения  через частные беседы с ним, через включение его 
в совместную работу с другими учащимися, которые могли бы стать хорошим приме-



 

ром для него. 
 
3.2 Модуль «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 де-
лах, оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-
тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся  с са-
мыми разными потребностями и тем самым дать им возможность само реализоваться в 
них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к лич-
ности, поддержки активной позиции каждого ученика  в беседе, предоставления  воз-
можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-
гоприятной среды для общения.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюде-

ние за поведением учащихся в их повседневной жизни,  в организуемых педагогом бе-
седах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподаю-
щими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло-
гом  и социальным педагогом; 

• поддержка обучающегося  в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии 
и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема транс-
формируется классным руководителем в задачу для ученика, которую они совместно 
стараются решить.  

• коррекция поведения обучающегося  через индивидуальные  беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложе-
ние 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 ключе-
вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учи-
телями 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; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулиро-
вании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 
в  решении вопросов воспитания и обучения их детей. 
 

3.3  Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-
гает 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 позна-

вательной деятельности; 

• побуждение обучающихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ по-
ступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, про-



 

ведение Уроков мужества; 
 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактиче-

ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат  ко-
мандной работе и взаимодействию с другими учениками;   

• включение в урок игровых процедур (урок-деловая игра, урок-путешествие, 
урок-исследование), которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация предметных образовательных событий (предметных недель учеб-

ных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки,  внеурочные занятия,  
игры, соревнования,  конкурсы,викторины, мастер-классы) для обучающихся с целью 
развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сфе-
рах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• организация наставничества «Учитель-предметник – ученик» 

• 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 публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 
 

3.4  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-
ется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-
рая предоставит им возможность  само реализоваться  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 детско-взрослых общностей, которые могли бы объ-
единять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-
шениями друг к другу; 

- поощрение педагогами ученических инициатив и ученического самоуправления.  



 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-
ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:   

Познавательная деятельность.  

Работа кружка " Траектория личностного качества жизни"   направленная 
на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-
ческим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. 

Работа кружка" В мире прекрасного", направленная на создание благоприят-
ных условий для социальной самореализации школьников и раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспита-
ние ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  
Проблемно-ценностное общение. 

Работа кружка " Разум и сердце", направленная 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Работа кружка " Моя малая Родина", направленнаяна воспитание у школьни-

ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоя-

тельности и ответственности школьников по охране окружающей среды.  
                             3.5  Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучаю-
щихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образователь-
ной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 
взрослых, а особенно родителей, неуклонный  рост числа несовершеннолетних, по-
страдавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, во-
влеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих уча-
щихся, употребляющих ПАВ –  всё выше перечисленное требует от школы направ-
ленной систематической работы в области профилактики и безопасности 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике, включая ряд взаи-
мосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности, команды специалистов, 
обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педаго-
гическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 
социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности обучающихся.  



 

  Данная работа проводится по следующим направлениям: 
 

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся. 

 Организационная работа:  

- Анализ социально-психологического портрета коллектива учащихся в классе и соци-
ального паспорта семьи, выделение группы учащихся и их семей, нуждающихся в 
профилактической работе; 
- планирование и коррекция работы с «группой риска» по профилактике правонару-
шений в рамках межведомственного взаимодействия (социальная служба,  органы 
опеки и попечительства, инспектор ОПДН  по месту жительства) ;                                                                                                                         
- организация работы Совета профилактики. 

 Диагностическая работа:  
 -сбор данных о сложившейся проблемной ситуации( анализируется и систематизиру-
ется информация, для выявления причин, которые могут способствовать совершению 
правонарушений несовершеннолетними). 
 -ежемесячное обследование семьи учащегося, анализ успеваемости, анализ профилак-
тической работы классного руководителя, учителей-предметников с учащимся и его 
семьей. 
Профилактическая работа с обучающимися:   
-  Организация правового всеобуча; 
- индивидуальная профилактическая работа( беседы социального педагога, педагога-
психолога, классного руководителя, администрации школы, инспектора ОПДН с под-
ростком;  
- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 
 Профилактическая работа с родителями:   
-выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 
постановка их на  внутриклассный и внутришкольный контроль;   
- индивидуальная работа классного руководителя с семьей; 
-проведение родительского всеобуча. 
 
2.Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

 Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике табакокурения, употребления• алкоголя, не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани;  
Диагностическая работа:   

-организация и проведение «Социально-психологического тестирования• в целях ран-

него выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ среди обучающихся»;  
-проведение анкетирование учащихся; 



 

Профилактическая работа с учащимися:   

-беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции 
по формированию здорового образа жизни; 
-создание агитационных роликов, памяток для учащихся и родителей; 
- просмотр видео и презентаций по данной теме; 
-использование интернет-ресурсов.   
Профилактическая работа с родителями:   
-родительские собрания; 
- лекции, индивидуальные консультации; 
 
 3.Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся 
 Организационная работа:   

-планирование работы по профилактике экстремизма  и терроризма, гармонизации 
межнациональных отношений среди обучающихся.; Профилактическая работа с обу-

чающимися:   
-предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 
группировки, 
-предупреждение  распространение литературы, пропагандирующей антинациональ-
ную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;   
-проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, ве-
ротерпимости и обучения диалогу культур; 
-организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления, вспомогательными структурами и общественными организациями с 
целью  проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей учащихся,  с 
освещением вопросов противодействия экстремизму и терроризму. 
 Профилактическая работа с родителями:  
-родительские собрания, родительский всеобуч; 
-индивидуальная работа с родителями.  
 
4.Профилактика буллинга и скулшутинга  и суицидального поведения подрост-

ков. Формирование жизнестойкости обучающихся Организационная работа:   
-планирование работы по формированию жизнестойкости; 
 Диагностическая работа:   
-проведение  педагогом-психологом диагностик и психологических методик с после-
дующим анализом. 
 Профилактическая работа с обучающимися:   
-психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 
-встречи с работниками правоохранительных органов; 
-проведение занятий с педагогом-психологом (тренинги, психологические игры)   



 

-участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. Профилак-

тическая работа с родителями:  

 -родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны• консультации.  

 
 

5. Работа по профилактике безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

 

Информационная безопасность обучающихся: 
-планирование работы по информационной безопасности обучающихся;           
-проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков;                             
-участие в акциях. ,размещение информации на стендах в школе; 
- информирование родителей на собраниях и индивидуально  по вопросам организа-
ции защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Ин-
тернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей; 
- разработка и вручение памяток. 
                                                                         
Антитеррористическая безопасность ГО и ЧС: 

-проведение инструктажей, бесед по противодействию терроризму  в молодежной 
среде; 
-проведение инструктажей с учащимися  по темам «Действия при обнаружении подо-
зрительных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе террористического ак-
та», «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»; 
-организация пропускного режима, дежурства администрации, педагогов  по школе в 
каникулярное время; 
-распространение памяток и инструкций по безопасности при ЧС для  учащихся и ро-
дителей; 
-проведение мероприятий по правилам  поведения в экстремальных ситуациях среди 
учащихся( акции, «Месячники безопасности», классные часы, тематические уроки 
ОБЖ). 
-проведение акции среди учащихся  «Телефон доверия». 
-проведение тематических лекций для  родителей; 
 
 Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объек-

тах железнодорожного транспорта   

- планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и без-
опасности на объектах железнодорожного транспорта:                      
 -проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и 
РЖД на темы: «Дежурные ситуации и подростковый травматизм». «Дорожные прави-
ла - закон улиц и дорог». 
 -участие в творческих конкурсах, викторинах, акциях и мероприятиях разного уровня.  



 

- ежедневное проведение информационных пятиминуток по соблюдению  ПДД; 
- проведение инструктажей по соблюдению правил безопасного поведения  перед ка-
никулами 
-оформление  информационного стенда по безопасности дорожного движения. 
 
 Противопожарная безопасность 

-тренировочные  эвакуации (по плану) 
-проведение профилактической работы с обучающимися: классные часы, интернет-
уроки с целью систематизации знаний учащихся о причинах возникновения пожаров и  
формирования у школьников навыков безопасного поведения в быту,  при обращении 
с огнем и электроприборами;  соблюдение техники безопасности при обращении с ни-
ми; 
 -обучение на уроках ОБЖ и классных часах правилам поведения на пожаре; 
 -формирование навыков общения с дежурным по пожарной части в экстремальной си-
туации; 
 -проведение в течение года  занятий-практикумов по работе с огнетушителями с со-
трудниками и учащимися, практические  занятия по отработке  эвакуации; 
 -оформление уголка по пожарной безопасности (в соответствии с требованиями); 
-регулярное  обучение мерам пожарной безопасности обучающихся и  работников 
школы; 
- встречи с сотрудниками пожарной части и организация экскурсий; 
- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня;  
 

3.6   Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-
тация» включает в себя 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 готов-
ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-
ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятель-
ности. Эта работа осуществляется через:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные беседы, расширяющие знания учащихся  о типах про-
фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 



 

• экскурсии на предприятия района, дающие учащимся начальные представле-
ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• тематические встречи с людьми разных профессий; 

• встречи со специалистами Центра занятости населения  Динского района 
(профориентационные беседы, тестирование) 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций,  посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-
стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
 

                     3.7. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-
вать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-
бие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие воз-
можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни.  

Ученическое  самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мне-
ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для об-

легчения распространения значимой для школьников информации и получения обрат-
ной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива (секторов Совета 
учащихся), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, акций); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 
в школе.  

 



 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся клас-
са лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-
званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 
и классных руководителей; 

• через деятельность актива класса отвечающего за различные направления ра-
боты класса; 

 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

•  

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями несовершеннолетних обу-
чающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко-
торое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Рабо-
та с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-
ках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участ-
вующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-
ния и социализации их детей; 

• родительский  лекторий, на котором обсуждаются вопросы возрастных осо-
бенностей подростков, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 
с детьми, проводятся  семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уро-

ки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-
дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-
тей; 

• общение с родителями  при школьном интернет-сайте, с целью  обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также виртуальные консультации психологов и 
педагогов.    

 
 
На индивидуальном уровне: 



 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-
никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
 

           4. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   САМОАНАЛИЗА    

                           ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ                                       

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-
бранным  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-
ного воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  
 
     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-
тельной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-
щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-
пертов 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 экс-
пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-
держания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-
ников, 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 само-
развития детей. 



 

       Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-
цесса являются следующие:  
1. Вовлечённость обучающихся и педагогов в организацию и проведение ключевых 
дел, которые способствуют интенсификации общения и ставят их в ответственную по-
зицию к происходящему в школе. Уровень занятости учащихся во внеурочную дея-
тельность (кружки,  курсы внеурочной деятельности).  
2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с учащимися  де-
ятельности; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли 
у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспи-
танников значимыми взрослыми людьми?)  
3.  Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 
(в каких материальных, информационных ресурсах, необходимых для организации 
воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных воз-
можностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 
нуждаются в обновлении?)  
4. Работа с родителями или законными представителями школьников (формы и мето-
ды работы, виды деятельности) как одно из направлений более эффективного дости-
жения цели воспитания. 
5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динами-
ка личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить 
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит ра-
ботать?).  
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 
и проект направленных на это управленческих решений. 
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Учебный план 

среднего общего образования 

Бюджетного общеобразовательного  

учреждения муниципального образования Динской район 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа  

Динского района Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего общего образования, приводящее к получению всеми обучающимися средне-
го общего образования, выявление и развитие способностей каждого ученика, форми-
рование духовно богатой ,свободной, физически здоровой, творчески мыслящей лич-
ности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 
нравственные ценности. 
  В соответствии с программой воспитания формируется общая цель  воспитания - 
личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 
норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, в формировании высо-
конравственной, ответственной личности, способной к духовно-нравственному разви-
тию, самовоспитанию, к развитию их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям, в приобретении ими соответствующим этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. Приоритетом 
воспитания обучающихся школы является создание благоприятных условий для при-
обретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Задачи:  
- формирование потребности в обучении у обучающихся, саморазвитии на основе 
личностно – ориентированного подхода; 
- повышение мотиваций у обучающихся к изучению школьных предметов через диф-
ференцированный подход в обучении; 
- создание условий для осознанного профессионального самоопределения обучаю-
щихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 
потребностями общества, региона в кадрах, формирование способности к социально - 
профессиональной адаптации в обществе; 



 

- создание условий для получения среднего образования каждым обучающимся на 
максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями личности; 
-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-
ных, эстетических ,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-
ятельности и ответственности ребенка; 
 -сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего общего образования. 
 
  

Ожидаемые результаты 

Получение  обучающимися  среднего общего образования (10-12 классы) путем до-
стижения уровня общекультурной, методологической компетенции, развитие проект-
ной деятельности, социализация школьников и их профессиональное самоопределе-
ние, овладение всеми участниками образовательного процесса навыками самообразо-
вания и определение собственной траектории развития, соответствующего образова-
тельному стандарту средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями обра-
зовательных программ трех уровней общего образования: 
- третиий уровень образовательной программы - образовательная программа среднего 
общего образования, в том числе образовательная программа среднего общего образо-
вания универсального профиля  (нормативный срок освоения - 3года). 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 
 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарт 
основного общего образования», в редакции приказа Минобрнауки Росии от 
11.12.2020г. №712 (далее – ФГОС основного общего образования); 
- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 



 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-
ха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) без-
вредности для человека факторов среды обитания» (далее – СпнПиН 1.2.3685-21). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 
1.2.3685-21 и Уставом БОУ ОСШ  МО Динской район  
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель для 10-11-х классов и делится 
на два полугодия: 
1 полугодие  – 01.09.2021 - 31.12.2021 года 
2 полугодие  –  10.01.2022 - 27.05.2022 
 
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – пятидневная. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся 
10 класс – 21,5 час  в неделю 
11 класс – 23 часа в неделю,  
Предельная допустимая учебная нагрузка в 10 классах составляет 21,5часов в неделю  
Предельная допустимая учебная нагрузка в 11 классах составляет 23 часа в неделю  
 
Режим начала занятий -  в 14 часов 30 минут. Обучение осуществляется во вторую 
смену с понедельника по пятницу. Продолжительность урока в 10-11  классах состав-
ляет 40 минут, перемены -10 минут  
Расписание звонков: 
1 урок     14.30 - 15.10   
2 урок     15.20 - 16.00 
3 урок     16.10 - 16.50 
4 урок     17.00 - 17.40 
5 урок     17.50 - 18.30 
Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет  30 минут. 
Занятия по элективным учебным предметам ведутся ежедневно с 11.30 - 13.00 часов в 
соответствии с расписанием. Затраты времени на выполнение домашнего задания  (в 
астрономических часах)  составляют: в 10-11 классах - до 3,5 часов (210 минут). 
 
 



 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием: 
 - учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включенные в федеральный перечень учебни-
ков (приказ Минобрнауки России от 20.05.2020г. №254 « Об утверждении федераль-
ного перечня учебников, допущенных к использовании при реализации имеющих гос-
ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образова-
тельную деятельность »); 
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуще6ствляющих выпуск учебных пособий , которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Мино-
брнауки России от 9 июня 2016г. № 699« Об утверждении перечня организаций, осу-
ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» ). 
 

 
Русский язык 10-11 класс, авторы: Гольцова Н.Г.  
Литература в 2 частях. Базовый уровень 10 класс, автор: Зинин С.А. 
 Литература в 2 частях. Базовый уровень 11 класс, автор: Михайлов               
О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. 
Английский язык в 2 частях. Базовый уровень 10 класс, авторы: Афанасьева О.В. 
Английский язык в 2 частях. Базовый уровень 11 класс авторы: Афанасьева О.В. 
Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровень 10-
11 классы,   авторы: Алимов Ш.А. 
Геометрия. Базовый и углубленный уровень.10-11 классы, авторы: Атанасян 
Л.С. 
История России  в 3-х частях. Базовый и углубленный уровень. 10класс:  Гори-
нов М.М. 
Всеобщая история. Новейшая история. 1946-начало ХХI века.11 класс, авторы 
Сороко-Цюпа О.С. 
Всеобщая история. Новейшая история. 1914-1945.10 класс, авторы: Сороко-
Цюпа О.С 
Обществознание. Базовый уровень.10, 11 классы, авторы: Л.Н. Боголюбова 
География. Базовый и углубленный уровень. 10-11 классы, авторы: Бахчиева 
О.А. 



 

Биология. Базовый уровень 10-11  классы, авторы: Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. 
Химия. Базовый уровень.10-11 классы, авторы: Габрилян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А. 
Астрономия 10-11 классы. авторы : Чаругин В.М 
Кубановедение. Учебное пособие. 10-11 классы, автор: Зайцев А.А и др. 
Физическая культура 10-11 классы, автор: В.И. Лях 
Индивидуальный проект 10-11классы, автор: Половкова М.В. 

  Информатика 10-11 классы, автор: Угринович Н.Д. 
Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 10-11 класс, автор: 
Ким С.В., Горский В.А. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный  план  для 10-11-х классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 
СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей  по классам (го-
дам обучения).   Учебный план БОУ ОСОШ МО Динской район для 10-11-х классов 
реализует модель универсального профиля обучения. 
Форма обучения:  очно-заочная. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является  изучение учебных предметов: 

• «Кубановедение» ведётся в объеме 1 час в неделю с целью развития и воспита-

ния гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к 
богатству природы Кубани, её истории и культуре для реализации следующих задач: 
воспитание чувства патриотизма, формирование экологической грамотности. Задачи 
предмета: 
-комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте, соответствующее 
современному уровню знаний;  
- воспитание патриотизма и гражданственности; 
-приобщение к базовым национальным ценностям, основанным на отечественных ду-
ховных, нравственных и культурных традициях. 
 

• элективный курс    «Финансовая грамотность» в 10-11-х классах по 0,5 часа в  
неделю, проводится 1 раз в две недели, согласно расписания 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью формирования личности молодого человека, осознанно принявшего традици-
онные для Кубани как части России духовно-нравственные ценности, на основе ком-
плексного изучения всех основных аспектов, характеризующих родной край, в 10-11-х 



 

классах ведется учебный предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю.  В ходе 
изучения предмета решаются задачи: 
- формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском крае как гео-
графическом объекте на территории России; 
- углубление знаний о природе родного края, развитие умения анализировать послед-
ствия антропогенного влияния на природные компоненты; 
- изучение многопланового исторического прошлого региона как части Российского 
государства; 
- создание целостного социально-политического образа Краснодарского края как 
субъекта Российской Федерации; 
- формирование и углубление понимания перспектив развития родного края; 
- содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между представителя-
ми различных этнических, религиозных и социальных групп. 
С целью повышения уровня знаний обучающихся по предметам и качественной под-
готовки к ЕГЭ, часы ,формируемые участниками образовательных отношений,   в ко-
личестве  1 часа в 10-11-х классах распределяется на увеличение часов базового пред-
мета федерального компонента «Математика» - 1 час   в неделю, с целью углубления и 
закрепления знаний обучающихся при подготовке и сдаче государственного экзамена 
по предмету. 
 В ходе  изучения базовых предметов решаются задачи: 
- формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков по предметам; 
- формирование личности учащихся, развитие интереса к познанию и творческих спо-
собностей. 
       Для обеспечения доступности получения качественного среднего общего образо-
вания, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования всеми обучающимися, выделено по 1 часу 
часа на выполнение Индивидуального образовательного проекта, который реализуется 
в 10-11-х классах. 
      Основные задачи работы над Индивидуальным проектом: 
 - поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 - поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
 - развивать готовность учащихся к освоению систематических знаний, их самостоя-
тельному пополнению, переносу и интеграции; 
 - формировать способность к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику и готовности к 
использованию ИКТ; 
 - формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
            С целью подготовки обучающихся к получению высшего образования, к твор-
ческому, труду в различных сферах научной и практической деятельности в     10-м 



 

классе выделяется 3,5 часа в неделю для изучения элективных учебных предметов, а в 
11 -х классах выделяется 4 часа в неделю. 
 Изучение элективных учебных предметов  в 10-11- х классах предусматривает реше-
ние следующих задач: 
     - формирование у обучающихся навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего об-
щего образования; 
     - подготовка учащихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
   Изучение учебного предмета «Физическая культура» осуществляется обучающими-
ся в форме самообразования с правом последующего прохождения промежуточной ат-
тестации. 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы для 10-х классов - 3,5 часа в неделю: 
         «Подготовка к ЕГЭ по математике» (1час в неделю) – обеспечивает дополни-
тельную подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 
         «Подготовка по русскому языку к ЕГЭ» (1час в неделю) - направлен на оказание 
помощи учащимся в освоении основных понятий орфографии, пунктуации, граммати-
ки, привития навыков правильного использования лексического состава языка, его 
грамматических конструкций. 
        «Обучение сочинениям разных жанров» (1час в неделю) - направлен на подготов-
ку учащихся к написанию итогового сочинения. 
        «Финансовая грамотность» (0,5 часов в неделю) - обеспечивает обучению уча-
щихся по использованию денежных средств в личных целях, повышению финансовой 
безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых 
услуг, на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практи-
ческим применением, пониманием и использованием финансовой информации. 
Элективные учебные предметы для 11-х классов - 4 часа в неделю: 
          «Подготовка по русскому языку к ЕГЭ» ( 1 час в неделю) - направлен на оказа-
ние помощи учащимся в освоении основных понятий орфографии, пунктуации, грам-
матики, привития навыков правильного использования лексического состава языка, 
его грамматических конструкций. 
           «Подготовка к ЕГЭ по математике»  ( 1 час в неделю ) - обеспечивает более глу-
бокую подготовку учащихся к сдаче государственных выпускных экзаменов по мате-
матике. 
             « Обучение сочинениям разных жанров»  ( 1 раз а неделю) - направлен на под-
готовку учащихся к написанию итогового сочинения. 
               «  Готовимся к ЕГЭ по истории»  - обеспечивает более глубокое освоение  ис-
торических знаний учащихся по разным этапам развития Российского государства. 
   Занятия по элективным курсам по 0,5 часов в неделю, проводятся  по 1 часу один раз 



 

в две недели по расписанию. 
 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется 

Учебный план для 10-11 классов 

Учебный план составлен в соответствии с письмом Министерства образования , науки 
и молодежной  политики  Краснодарского  края  от 21.07.2021г. №47-01-13 -15183/21 
«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 
края на 2021-2022 учебный год».  
Приложение  №1. Сетка учебного плана БОУ ОСОШ  МО Динской район для 10-11 
классов на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Годовая  промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится на основе результатов  
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодо-
вой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, осваивался обуча-
ющимся в срок одного полугодия, либо среднее арифметическое результатов полуго-
довых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, осваивался обу-
чающимся в срок более одного полугодия. Округление результата проводится в поль-
зу обучающегося. 
Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету "Физическая культу-
ра" осуществляется  в 10-11 классах по полугодиям. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                      Приложение № 2 
 

Утверждено 
решением педагогического совета  
от 30 августа  2021г. протокол  № 1 

БОУ ОСОШ МО Динской район  
Председатель                Г.А.Павлюк 
            

Учебный план БОУ ОСОШ  МО Динской район 

для 10-11х классов универсального профиля по ФГОС среднего общего образова-

ния  

на 2021 -2022 учебный год 
Предметные области Учебные 

Предметы                       
                                      Клас-
сы 

Количество часов в неделю 

10 11 12 
Самообра-

зование 
Всего 

Обязательная часть Базовый уровень 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 1 1 2   

Литература 2 2 2  6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык       

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 2 2 2  6 

Общественно-
научные предметы 

История  1 1 2  4 

Обществознание 1 1 2  4 

География 1 1 2  2 

Математика и инфор-
матика 

Математика 3 3 4  10 

Информатика 1 1 1  3 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 1 2/1 1/2  4 

Химия 1 1 1  3 

Биология 1 1 1  3 

Физическая культура 
и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Физическая культура 

Про
ме-
жу-
точ-
ная 
ат-
те-
ста-
ция 

Пр
ом
еж
уто
чн
ая 
ат-
те-
ста
ци
я 

Пр
оме
жу
точ
ная 
ат-
те-
ста
ция 

+  

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

1 1   2 



 

Итого 16 17 19  52 

 

Кубановедение 1 1   2 

Индивидуальный проект 1 1   2 

Подготовка по русскому 
языку к ЕГЭ 

1 1 1  3 

Обучение сочинениям по 
различным жанрам 

1 1   2 

Финансовая грамотность  0,5 0,5  1 

Подготовка по математике 
к ЕГЭ 

1 1 1   

Решение задач по химии   0,5  0,5 

Биология в задачах   0,5  0,5 

Готовимся к экзамену по 
обществознанию 

  1  1 

Готовимся к экзамену по 
истории 

 0,5 0,5  1 

Максимально допу-
стимая аудиторная 
недельная нагрузка   
СанПиН2.4.2.3685-21 

при 5-дневной учебной не-
деле 

21,5 23 

23,

5  68 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Приложение 3 к ООП СОО 
 

План внеурочной деятельности 
Бюджетного общеобразовательного учреждениямуниципального образования 

Динской район«Открытая (сменная)  общеобразовательная школа » 
 

для 10-х классов,  на 2021 – 2022 учебный год.  
 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

 

в неделю 

 

в год 

Духовно-нравственное Кружок «В мире прекрасного» 
Уроки мужества. 
Информационные пятиминутки 
Встречи с людьми разных профессий 
Экскурсии  
 

1 
 

1,5 

35 
 

18 

Социальное Кружок«Траектория личностного 
качества жизни» 
Элективный курс «Финансовая гра-
мотность» 

1 
 

0,5 

35 
 

17 

Общекультурное 
 

Кружок «Разум и сердце». Подго-
товка к праздникам, экскурсии (в 
т.ч.онлайн) 

1 
1 

35 

Спортивно-оздоровительное 
 

Спортивные соревнования, конкур-
сы, беседы, встречи 

1 35 

Общеинтеллектуальное 
 

Элективные курсы: «Обучение сочи-
нениям различных жанров». «Подго-
товка к ЕГЭ по математике» 
«Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку» 
 

1 
 

1 
 

1 

35 
 

35 
 

35 

  10 350 

 
 

для 11-х классов,  на 2021 – 2022 учебный год.  
 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

 

в  год 

Духовно-нравственное Кружок «Моя малая Родина» 
Уроки мужества. 

1 
 

35 
 



 

Информационные пятиминутки 
Встречи с людьми разных профес-
сий 
Экскурсии  
 
 

1 35 

Социальное Кружок«Траектория личностного 
качества жизни» 
Элективный курс «Финансовая гра-
мотность» 

1 
 

0,5 

35 
 

17 

Общекультурное 
 

Кружок « Разум ума и сердца» 
Подготовка к праздникам, экскур-
сии (в т.ч.онлайн) 
Волонтерская деятельность. 

1 
1 

35 

Спортивно-оздоровительное 
 

Спортивные соревнования. 
Посещение спортсекций.Конкурсы, 
беседы, встречи. 

1 35 

Общеинтеллектуальное 
 

Элективные курсы: «Обучение со-
чинениям различных жанров». 
«Подготовка к ЕГЭ по математике» 
«Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку» 
 «Подготовка к ЕГЭ по истории» 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0,5 

35 
 

35 
 

35 
 

18 

  10 350 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            



 

                                                                                                                  Приложение №4 к ООП СОО 
                  

                                       
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Муниципального образования Динской район 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа  
на 2021-2022 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 
окончание учебного года – 27 мая 2022 года 
 

2. Продолжительность урока  
10-12  классы – 40 минут   
 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
 

 Продолжительность учебного года  классы 

  35 учебные недели 10-11 классы 

  34 учебные недели 12 классы 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Коли-

чество  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 
01.09.2021 
30.12.2021 

17 недель     

II полугодие 
10.01.2022 
27.05.2022 

18 недель 

Зимние 
31.12-

09.012022 
10 10.01.2022 

Весенние 
19.03-

27.03.2022 
9 28.03.2022 

Итого  35 недели Летние  
19 дней 

 
96 дней 

Летние каникулы: 
10 - 11 классы –28 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 
   
 

3. Режим начала занятий, расписание звонков 
2 смена 

                                               10,11 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 14.30 –15.10 
2 урок 15.20 –16.00 

1 урок 14.30 –15.10 
2 урок15.20 –16.00 



 

3 урок 16.10 –16.50 
4 урок 17.00 –17.40 
5 урок 17.50- 18.30 

3 урок 16.10 –16.50 
4 урок 17.00 –17.40 
5 урок 17.50- 18.30 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30 мин. 
 

4. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 5 дневная учебная неделя 

10 18 

11 19 
 

5.         Сроки проведения промежуточной аттестации. 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 

10  I полугодие с 24.12. по 30.12.2022 

II полугодие с 17.05. по 23.05.2022 

11-12  учебный год с 17.05. по 23.05.2022 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 5 к ООП СОО 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДИНСКОЙ РАЙОН «Открытая (сменная ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в БОУ ОСОШ – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на осно-
ве 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, опы-
та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-
тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
обучающегося  единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной дина-
мики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по раз-
витию личности обучающегося и его  усилий  по своему саморазвитию. Их сотрудни-
чество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении це-
ли. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-
стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

в воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего об-
разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приоб-
ретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеско-
го возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрос-
лой 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 гармо-
ничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- опыт дел, направленных на пользу своей станице, стране в целом, опыт деятель-

ного 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 ис-

следований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-
ния;  

- 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 самовыраже-

ния и самореализации. 
в воспитании обучающихся совершеннолетнего возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, цен-
ностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к получению образования  как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу  ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляю-
щих 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 учащимся  получить необходимые социальные навыки, которые помо-
гут им  лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эф-
фективнее 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 жиз-
ненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих их людей. 



 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач:   
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-
держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-
лиза в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-
держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, работающие по школьным программам внеуроч-
ной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддер-

живать 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) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный по-
тенциал; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей;  
9) организовывать профилактическую работу с несовершеннолетними обучающимися, 
направленную на воспитание негативного отношения к вредным привычкам  и  на 
здоровый образ жизни; 
       10) организовывать работу по воспитанию безопасного поведения среди несовер-
шеннолетних обучающихся  и их родителей, а также совершеннолетних обучающихся; 
       11)  организовывать работу по формированию положительного отношения к се-
мье, её укладу,  как величайшей ценности человека. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-
ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся  и педагогов, что станет эф-
фективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-
щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-
ветствующем модуле. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

-гражданско-патриотическое воспитание ;- формировать у учащихся такие каче-
ства, как долг,  
ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитывать любовь и уважение к 
традициям Отечества,  



 

школы, семьи. 
-духовно-нравственное воспитание - Формировать у учащихся такие качества как: 
культура поведения, 
 эстетический вкус, уважение личности создание условий для развития у учащихся 
творческих  
способностей. 
-спортивно-оздоровительное воспитание - Формировать у учащихся культуру со-
хранения и  
совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической куль-
турой и спортом.  
Пропаганда здорового образа жизни. 
-самоуправление- Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, само-
стоятельность,  
инициатива. Развивать самоуправление в школе и в классе. Организовать учебу актива 
классов. 
Сентябрь 

Направление дея-

тельности 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  

Ключевые об-
щешкольные дела 

 

 

1.День Знаний 

Праздник «Здравствуй,школа!» 

 

2.Урок «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

3. Устный журнал «Из истории Красно-
дарского края» 

1.09.2021 

 

 

03.09.2021 

 

13.09.2021 

Педагог-организатор 

 

 

Новикова В.М. 
 

Педагог-организатор 

 

Модуль  

Классное руковод-
ство 

 

 

Проведение Урока науки и технологий 

Составление социального паспорта класса. 
Выбор ученических активов классов, под-
готовка к единому Дню выборов учениче-
ского Совета и лидера школы 

в течение ме-
сяца 

 

Классные 

 руководители 

Модуль  

Школьный урок 

 

 

Изучение уровня учебной мотивации обу-
чающихся (анкетирование, срезы знаний) 
 

в течение ме-
сяца 

 

Зам. директора поУВР, 
Учителя-предметники, 
классные  
руководители 

Модуль 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Комплектование  состава кружков. 
Составление расписания занятий кружков. 
 

 

в течение ме-
сяца 

 

 

 

Зам. директора поУВР, 
Учителя-предметники, 
классные руководители 

Модуль 

Профилактика и 
безопасность 

 

 

Неделя безопасности 

( классные часы,информационные пятимину
ки, встреча с инспекторами  ОПДН,ГИБДД)
Месячник «Безопасная Кубань» 

( по особому плану) 

06.09.2021- 
-10.09.2021 

 

 

18.09.2021-           

Новикова В.М. ответ-
ственная  за  ГО, 
ЧС и БДД 

 

Классные руководители



 

-18.10.2021 

Модуль 

Профориентация 

 

 

Участие в ярмарке вакансий 

 

3-я неделя 

Центр занятости, 
Классные  
руководители 

Модуль  

Самоуправление 

 

Заседание Совета старост 4-я неделя Педагог-организатор 

Модуль 

Работа с родителя-
ми 

 

 

 

Лекторий для родителей: 
«Как формировать жизнестойкую лич-
ность?» 

Консультация  по вопросам отклоняю-
щего поведения подростков. 

4-я неделя 

 

 

 

Чилей И.А.-соц. педа-
гог 

Попова О.С.-педагог-
психолог 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  

Ключевые об-
щешкольные дела 

 

 

1.Урок мужества«Кубанский день Побе-
ды»( кадры хроники) 
 

2.Праздничное поздравление с ДнемУчителя
 

3.Урок «День памяти жертв политических 
репрессий» 

 

08.10.2021 

 

05.10.2021 

 

30.10.2021 

 

Педагог-организатор 

 

 

Модуль  

Классное руковод-
ство 

 

 

 

Классный час «Как успешно общаться и 
налаживать контакты?» 

 

3-я неделя 

 

Классные 

руководители 

Модуль  

Школьный урок 

 

 

Исторические экскурсы на уроках 

« Великие ученые и их вклад в развитие  
науки» 

 

в течение  
месяца 

 

 

Учителя -предметники 

 

Модуль 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа  кружков в течение ме-
сяца 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

1.Краевой месячник «Безопасная Кубань» 

(встреча с врачом-наркологом) 
2.Встреча с инспектором ОПДН   Морозовой  
Е.А. «Подросток и Закон» 

2-я неделя 

 

 

 

Новикова В.М. Класс-
ные руководители 

Модуль  

Профориентация 

 

Анкетирование учащихся  
«Кем быть? Мой профессиональный вы-
бор» 

2-я неделя Классные  
руководители 

Модуль  Единый День выборов лидера школы 3-я неделя Педагог-организатор 



 

Самоуправление 

 

Модуль  

Работа с родителя-
ми 

 

Индивидуальная работа с семьями   
подростков из  « группы риска» 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по повы-
шению учебной мотивации учащихся» 

В течение м
сяца 

 

4-я неделя 

Чилей И.А.- соц.педа- 
гог 

 

Зам. директора по УВР 

Классные     
 руководители 

 

Ноябрь 

Направление дея-

тельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  

Ключевые об-
щешкольные дела 

 

 

1.Урок  мужества 

«Сила народного единства» 

 

2. Международный День толерантности 

( игра «Мы все такие разные») 

 

03.11.2021 

 

 

16.11.2021 

 

 

 

Педагог- 
организатор, 
Совет дела 

Педагог -  
психолог 

 

Модуль  

Классное руководство 

 

 

1. Ко  Дню матери «Поздравляем мам» 

(онлайн-поздравления) 
2.Урок памяти «Материнский подвиг» 

( виртуальная экскурсия в дом-музей семьи  
Степановой Епистинии Федоровны) 

4-я неделя 

 

 

 

Классные руково-
дители 

 

 

 

 

Модуль  

Школьный урок 

 

 

 мастер-классы 

«Использование на уроках  интеллектуальных 

 игр» 

 

 

в течение  
месяца 

 

Учителя-
предметники 

 

Модуль 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Открытое занятие кружка 

 « В мире прекрасного» 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

Руководитель 
кружка 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

Классный час «Прожить без сигареты и приба-вить 
10 лет жизни», посвященный 

Международному дню отказа от курения 

18.11.2021 Классные руково-
дители 

Модуль  

Профориентация 

 

Встреча с сотрудниками Центра занятости  
«Рейтинг востребованных профессий в Динском 
районе» 

 

 

3 неделя Педагог- 
Организатор 

 

 



 

Модуль  

Самоуправление 

 

Заседание ученического совета 

Подготовка к Дню героев Отечества 

 

 

3-я неделя Педагог- 
организатор 

Модуль  

Работа с родителями 

 

Единый открытый  родительский день 4-я неделя администрация 

 

 
Декабрь 

Направление деятель-
ности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  
Ключевые общешколь-
ные дела 

 

 

 

1.Урок мужества «Отчизны верные сыны» 

( к дню Героев Отечества) 
 

2.Открытый урок «День Конституции РФ» 

«Гражданином быть обязан» 

(со специалистами Центра молодежи) 
 

 

09.12.2021 

 

 

13.12.2021 

 

Педагог-  
организатор 

 

 

Чочия Е.К. – 

 учитель общество-
знания 

 

 

 

Модуль  
Классное руководство 

 

 

Тематический классный час «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен» 

3. Виртуальная экскурсия «Монументы 

славы г.Краснодара» 

03.12.2021 

 

2-я неделя 

Классные руководи-
тели 

 

 

Модуль  
Школьный урок 

 

 

Предметная неделя русского языка и 
литературы 

 

 

13.112.2021- 
-18.12.2021 

учителя -  
предметники 

 

 

Модуль 

Курсы внеурочной дея-
тельности 

Открытое занятие кружка 

«Моя малая Родина» 

2-я неделя Новикова В.М. 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

1.Просмотр видео презентаций 

«Как вести себя  в чрезвычайной ситуа-
ции» 

2.Единый классный час «Стоп ВИЧ!» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

3-я неделя 

 

 

01.12.2021 

Новикова В.М.- от-
ветственная за 

 ГО и ЧС 

Педагог-  
организатор 

 

 

Модуль  
Профориентация 

 

Участие во Всероссийских уроках по 
профориентации «ПроеКТОриЯ» 

 

3-я неделя Классные руководи-
тели 

Модуль  
Самоуправление 

 

Заседание ученического совета 

(итоги работы за 1 полугодие) 
Проведение зимних каникул 

4-я неделя Педагог-  
организатор 

Модуль  Родительский лекторий 4-я неделя Классные руководи-



 

Работа с родителями 

 

 «Актуальные проблемы профилактики нега-
тивных проявлений в подростковой 

 среде» 

тели 

 

Январь 

Направление дея-

тельности 

Содержание работы Срок Ответственные 

Модуль 

Ключевые общешколь-
ные дела 

 

 

1.Открытие месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической рабо-
ты. 
2.Урок мужества «Защитникам Ленин-
града посвящается…" 

 

4-я неделя 

 

 

27.01.2022 

 

 

Педагог - 
организатор 

 

Модуль 

Классное руководство 

 

 

 

Неделя здоровья 

( открытые уроки, викторины,конкурсы) 
 

2-я неделя  

Классные 
руководители 

 

 

Модуль 

Школьный урок 

 

 

Конкурсы знатоков «Знания-сила» 

 

 

в течение 
месяца 

 

учителя - 
предметники 

 

 

Модуль 

Курсы внеурочной дея-
тельности 

Открытое занятие кружка 

«Разум и сердце» 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

Попова О.С.- руково-
дитель 

кружка 

 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

1.Профилактические  беседы                        
« Поведение на водоемах в период ледо-
става» 

«Осторожно, гололед!» 

2.Час психолога «Как преодолеть тревогу» 

2-я неделя  
Новикова В.М. 
Педагог-психолог 

Модуль 

Профориентация 

 

Виртуальная экскурсия по предприятиям 

края. 
1-я неделя  

Классные 
Руководители 
 

Модуль 

Самоуправление 

 

Заседание ученического совета 

Акция « Нет табачному дыму!» 

 

 

2-я неделя Председатель УС 

Модуль 

Работа с родителями 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Психологические особенности                   
подросткового возраста» 

3-я неделя Педагог- 
организатор 

 

 

 

 



 

Февраль 

Направление дея-

тельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  

Ключевые общешколь-
ные дела 

 

 

Месячник военно-патриотической рабо-

ты(по особому плану) 
1.Урок мужества 

(Встреча с ветеранами войны и трудово-
го фронта) 
2.Участие в митинге на Аллее Славы 

ст.Динской в день памяти о россиянах, 
исполнявших долг за пределами Отече-
ства. 
3. Конкурс «А ну-ка, парни!» 

1-я неделя 

 

15.02.2022 

 

 

 

22.02.2022 

 

Педагог - 
организатор, 
председатель  УС 

 

Модуль  

Классное руководство 

 

 

Тематические классные часы: 
«Мы помним!» ( к Дню юного героя-
антифашиста») 
«Наша боль-Афганистан» 

 

 

08.02.2022 

 

 

14.02-15.02. 
      2022 

Классные  
руководители 

Модуль  

Школьный урок 

 

 

Предметная неделя биологии и химии 1-я неделя 

 

Учителя- 
предметники 

 

Модуль 

Курсы внеурочной дея-
тельности 

Работа кружков 

 

в течение  
месяца 

 

 

Зам.директора 

 по УВР 

 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

Практикум «Как вести себя во время 
пожара» 

Тренировочная эвакуация 

2-я неделя Новикова В.М. 

Модуль  

Профориентация 

 

Встреча с сотрудниками Динского  РВК 

(Беседа «Служба по контракту»)  
4-я неделя Педагог- 

организатор 

 

Модуль  

Самоуправление 

 

1.Подготовка группы учащихся на митинг, 
посвященный освобождению  ст.Динской  
от фашистских захватчиков  
2.Подготовка к конкурсу «А ну-ка, парни!»

2-я неделя 

 

Педагог- 
организатор, предсе-
датель  УС 

 

 

Модуль  

Работа с родителями 

 

Родительский лекторий 

«Общение без конфликтов» 

Индивидуальные консультации  
 соц.педагога и психолога для родителей 

4-я неделя Педагог-психолог 

 

  

 



 

Март 

Направление дея-

тельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  

Ключевые общешколь-
ные дела 

 

 

1.Интеллектуальный ринг 

 «Учителя-учащиеся»,посвященный  
Дню 8 Марта 

2. Акция «День Земли» 

 

 

05.03.2022 

 

22.03.2022 

Педагог- 
организатор, 
председатель УС 

Модуль  

Классное руководство 

 

 

Правовой классный час 

 «Мера ответственности» 

(встреча с инспектором ОПДН ) 
Классный час « Крым- сегодня и завтра» 

 

 

2-я неделя 

 

 

18.03.2022 

Классные  
руководители 

Модуль  

Школьный урок 

 

 

Неделя математики 14.03.-20.03. 
       2022 

 

 

 

учителя -  
предметники 

 

 

Модуль 

Курсы внеурочной дея-
тельности 

Подготовка к творческим отчетам 

 

 

в течение 

 месяца 

 

Руководители  
кружков 

 

 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

Всероссийский открытый  урок ОБЖ 

(Всемирный день ГО) 
 

Беседа-инструктаж «Безопасность на 
каникулах» 

01.03.2022 

 

 

3-я неделя 

Чилей И.А.- 
 учитель ОБЖ 

 

Новикова В.М. 

Модуль  

Профориентация 

 

Встреча с работниками Центра занятости 

ст.Динской ( профдиагностика ) 
3-я неделя Педагог- 

организатор 

Модуль  

Самоуправление 

 

Заседание  ученического Совета 

 

1-я неделя Педагог- 
организатор, 
председатель УС 

Модуль  

Работа с родителями 

 

Единый открытый день для родителей 

Индивидуальные консультации  
 соц.педагога и психолога для родите-
лей по вопросам профориента-ции 

 

 

17.03.2022 

Администрация, 
классные руководит
ли 

 

 

 

             

 

 

 



 

Апрель 

Направление дея-

тельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  

Ключевые общешколь-
ные дела 

 

1. «Гагаринский урок  «Космос-это мы» 

 

2.Урок мужества «Героям-чернобыльцам 

посвящается» 

 

 

 

12.04.2022 

 

26.04.2022 

 

Педагог- 
организатор 

Модуль  

Классное руководство 

 

 

 

Классный час «Битва под Москвой» 

 

 

 

20.04.2022 

 

 

 

 
Классные  
руководители 

Модуль  

Школьный урок 

 

 

 

Неделя предметов научно-естественного ци
ла (по особому плану) 

 

2-я неделя 

 

Учителя - 
предметники 

Модуль 

Курсы внеурочной дея-
тельности 

 Творческий отчет кружка 

 «Траектория личностного роста» 

«Моя малая Родина» 

 

3-я неделя 

 

Чочия Е.Н.-
руководитель 

кружка 

 

 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

Неделя Здоровья. 
(лекции специалистов ЦРБ по вопросам 
пагубного воздействия наркотиков, ал-
коголя, никотина) 
 

 

 

1-я неделя 

Педагог- 
организатор 

 

 

Модуль  

Профориентация 

 

Всероссийский открытый урок  ОБЖ           
«День пожарной охраны» 

( встреча с пожарными ПЧ ст.Динской) 
 

4-я неделя Чилей И.А.- 
учительОБЖ 

 

Модуль  

Самоуправление 

 

Заседание  ученического Совета 

 

1-я неделя Председатель УС 

 

Модуль  

Работа с родителями 

 

Единый открытый день для родителей 

Общешкольное родительское собра-
ние «Ориентация подростков на соци-
ально значимые ценности» 

 

28.04.2022 администрация 

 

 

 

 

 



 

Май 

Направление дея-

тельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Модуль  

Ключевые общешколь-
ные дела 

 

 

1.Вахта памяти: 

- Урок мужества «И помнит мир спа-
сенный»  
- Встреча с ветеранами: поздравление  и 
оказание помощи. 
- участие в митинге в День Победы 

- Акция «Окна Победы» 

-  «Герой моей семьи» (онлайн-формат) 
 

2. Праздник  «Последний звонок -2022» 

1-я неделя - 
- 2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

Педагог- 
организатор, 
классные руководит
ли, 
УС 

 

 

 

Модуль  

Классное руководство 

 

 

 

Беседа «Здоровый образ жизни –залог 
успешного лета» 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

Классные руководи-
тели 

 

 

Модуль  

Школьный урок 

 

 

Предметная неделя истории и обществозна-
ние 

 

 

3-я неделя учителя -  
предметники 

 

 

Модуль 

Курсы внеурочной дея-
тельности 

Творческие отчеты кружков 

«Разум и сердце» 

«В мире прекрастного» 

2-я неделя Руководители  
кружков 

Модуль 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

Акция «Внимание, каникулы!» 

(беседа – инструктаж по  соблюдению  
безопасности жизнедеятельности) 

 

4-я неделя 

 

Новикова В.М. 

Модуль  

Профориентация 

 

Участие во Всероссийских уроках по 
профориентации «ПроеКТОриЯ» 

 

в течение  
месяца 

Педагог- 
организатор 

 

 

Модуль  

Самоуправление 

 

Подведение итогов работы 3-я неделя Председатель УС 

 

Модуль  

Работа с родителями 

 

Индивидуальная работа  с родителями по в
просам летней занятости учащихся 

в течение  
месяца 

Классные  
руководители 

 

 

 

 

 

МАЙ 



 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Разделы 

плана 

Содержание работы 

 
сроки Клас

сы 

Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

1.  Духов-

но- нрав-

ственное 

воспита-

ние (эсте-

тическое)

 

 

 

  

1. Акция «Вахта Памяти» 
 2. Митинг, посвященный Дню 
Победы. 
3. Конкурс «Открытка ветерану». 
4. Международный День семьи   
«Ценности трех поколений» 
5. Торжественная линейка «По-
следний звонок». 
6. Утренник «Прощай начальная 
школа 
7. День славянской письменно-
сти и культуры 
День Крещения Руси 

09.05.22 
 
 
15.05.22 
 
 
25.05.22 
 
27.05.22 
 

1-11 педагог-
организатор, 
классные ру-
ководители 

 

Граждан-

ско-

патриоти-

ческое 

воспита-

ние. 

 

 1.Линейка, посвященная 76-
летию Победы, Акция «Свеча 
Памяти», «Сирень-45 года» 
2. Митинг, посвященный Дню 
Победы. 
3. Выставка рисунков «76 лет 
Великой Победе» 
4. Шествия «Бессмертный Полк» 
5. Конкурс строя  и песни с 1-11 
класс, 76 лет Великой Победе» 
6. Участие в поселенческих кон-
курсах. 

09.05.22 
 
В тече-
ние  
месяца 

1 – 11 
 

педагог-
организатор, 
классные ру-
ководители 

 

Уроки 

мужества 

1.День присвоения городу-
курорту Анапе и городу Туапсе 
почетного звания РФ «Город во-
инской славы» 
2. День воинской славы России. 
День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 
3.День учреждения ордена Оте-
чественной войны 
 

1 нед. 
2 нед. 
3 нед. 
4 нед 
 

1-11 Классные ру-
ководитель 
педагог- ор-
ганизатор 

 

Информа-

ционные 

минутки 

1 неделя -«Слава России» 
2 неделя - «На Кубани мы жи-
вем». 
3 неделя -«Новостная неделя» 
4 неделя – «История говорит». 
 

1 нед. 
2 нед. 
3 нед. 
4 нед. 

1-11 Классные ру-
ководители 

 



 

Экологи-

ческое 

воспита-

ние. 

1.Викторина на тему «Весенние 
приключения» 

Третья 
неделя 

1-4 
класс 

Кл. руководи-
тели 

 

Профори-

ентация 

Выставка «Абитуриент», «Со-
здай себя сам» 
Посещение учебные заведений  
 

В тече-
ние ме-
сяца 
 

1-11 Волонтерский 
отряд 
Классные ру-
ководители 

 

Само-

управле-

ние 

1. Подготовка митинга, посвя-
щенного Дню Победы. 
2. Подготовка праздника «По-
следний звонок». 
 

В тече-
ние ме-
сяца 
 

7– 10 
 
1,9  

педагог-
организатор, 
Классные ру-
ководители 
лидеры ШУС 

 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная  

работа 

1.Соревнования по футболу. 
2.Легкоатлетический кросс, по-
свящённый годовщине Победы в 
ВО войне. 

В тече-
ние ме-
сяца 
 

8-11 
5-7 

Учитель ФК  

 VI. Профилактические мероприятия:  

Профи-

лактика 

правона-

рушений и 

преступ-

ности сре-

ди несо-

вершен-

нолетних. 

Реализа-

ция Зако-

на КК 

№1539 

1. Совместное заседание совета 
профилактики, классных руково-
дителей по вопросу организации 
летнего отдыха учащихся, состо-
ящих на учете.  
Совет профилактики. 
2. Рейдовые мероприятия по вы-
явлению учащихся нарушителей 
Закона КК №1539. 
3. Организовать совместно с со-
предельными службами с целью 
выявления родителей, не испол-
няющих Закон, участие в профи-
лактических рейдах в семьи со-
циального риска. 
4. Беседы –напоминания об ос-
новных положениях Закона КК 

17.05.21 
 
 
 
 
по гра-
фику 
 
 

 
 
 
 
 
1-11 

 
 
 
педагог-
организатор, 
соц. педагог 
классные ру-
ководители 

 

 Профи-

лактика 

террориз-

ма и экс-

тремизма 

1.Мультимедийная презентация  
«Мир толерантности» 
2. «Мы против насилия и экстре-
мизма» 
 

В тече-
ние 
месяца 

5-7 
 
9-11 

соц. педагог 
 
классные ру-
ководители 

 

Антинар-

ко Профи-

лактика 

вредных 

привычек 

1.Беседы о вредных привычках.  
2.Соревнования по футболу» 
Жить здорово- здорово!». 
 

В тече-
ние ме-
сяца 

1-4 
5-9 
 

Классные ру-
ководители 
Педагог фи-
зической 
культуры 

 



 

у учащих-

ся 

Профи-

лактика 

детского 

дорожно-

транс-

портного 

травма-

тизма. 

1.Смотр-конкурс «Безопасное 
колесо». 
2.Кл. час «Безопасное лето» 
3.Инструктажи по ПДД. 

В тече-
ние ме-
сяца 

8-11 
1-5 
1-11 

Педагог - ор-
ганизатор, 
Классные ру-
ководители 

 

Профи-

лактика 

жизне-

стойкости. 

1. Всемирный день урок на тему: 
«телефоны доверия» 
2.Диагностика форсированности 
познавательных и личностных 
УУД 
3. Квест –игра «Стань достойным 
примером» 

Третья 
неделя 

1-11 
3-4 
 
 
9-11 

соц. педагог 
педагог-
психолог 

 

Профи-

лактика 

семейного 

неблаго-

получия. 

1. Конкурс-выставка фото- ри-
сунков «В кругу семьи» 
2. Проведение индивидуальных 
консультаций родителям и за-
конным представителям. 

В тече-
ние ме-
сяца 

1-4 
 
 
 

Классные ру-
ководители 

 

Методиче-

ская рабо-

та  

1. Планирование работы 
школы по реализации программы 
«ЛЕТО -2022». 
2.  Подведение итогов рабо-
ты за 2021-2022уч. Год. 

В тече-
ние ме-
сяца 

 Члены штаба  
Классные ру-
ководители 

 

 Работа с 

родителя-

ми 

1.Школьный родительский коми-
тет «Итоги работы школьного 
родительского комитета». Об-
щешкольное родительское со-
брание. 
2.Совместная деятельность детей 
и взрослых по подготовке к эк-
заменам. 
3.Участие и помощь в организа-
ции и проведении «Последнего 
звонка и Выпускного бала». 

 
По 
отдель-
ному 
плану 

 
 
1-10 
 
 
9, 11 
класс 
 

Директор, 
зам. директо-
ра по УВР 
Педагог-
организатор 

 

Внутриш-

кольный 

контроль 

1.Отчет по воспитательной рабо-
те кл. руководителей за год. 
2.Анализ воспитательной работы 
за год, подведение итогов работы 
классов по внеклассной работе. 
3.Смотр учебных кабинетов и 
подведение итогов конкурса 
«Класс года». Цель: подвести 

В тече-
ние ме-
сяца 

 
 
 
 
 
 
1-11 

Зам. директо-
ра по УВР, 
пед. органи-
затор, 
Классные ру-
ководители 
Лидеры. 

 



 

итог работы классных коллекти-
вов. 

 

 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ 

 

Разделы 

плана 

Содержание работы 

 
Клас

сы 

Ответственные Отметка об выпол-

нении 

Культурно - 

досуговые 

мероприятия 

 

1. Летняя трудовая прак-
тика. 
2. Летний оздоровитель-
ный лагерь при школе. 
3. День защиты детей. 
(01.06.2022) 
4. День России. 
(12.06.2022) 
5. День скорби  
(22.06.2022) 

5-11 
1-8 
1-11 
1-11 

педагог-
организатор 
Начальник ЛДП 

 

Профориен-

тация 

 

 Контроль поступления вы-
пускников  

9,11 
клас-
са 

педагог-
организатор, 
 

 

Самоуправ-

ление 

1. Подготовка выпускного 
вечера. 
2. Организация набора уч-
ся в летние оздоровительные 
лагеря. 
3. День защиты детей. 
 

9-11 
7-11 
7-11 

кл. руководите-
ли, 
лидеры, 
педагог-
организатор, 
 

 

 Спортивно-

оздорови-

тельная  ра-

бота 

1. Соревнования дворо-
вых команд на кубок губерна-
тора Краснодарского края 
2. Работа дворовых пло-
щадок 
 

 
1-11 

 
Учитель ФК 

 

 Гражданско-

патриотиче-

ское воспи-

тание 

 

 

1. Мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти и скорби. 
2. День России 
«Поклонимся великим тем го-
дам – ИЮНЬ 
«Долг перед Отечеством – 
святыня человека» - ИЮЛЬ 
«О воинской славе России!» - 
АВГУСТ 

1-11 Педагог-
организатор  

 

 
VI. Профилактические мероприятия: 



 

 

Профилак-

тика право-

нарушений и 

преступности 

среди несо-

вершенно-

летних. Реа-

лизация За-

кона КК 

№1539 

1. Рейдовые мероприятия по 
выявлению учащихся наруши-
телей Закона КК №1539 
2. Подведение итогов, по 
нарушителям Закона в течение 
учебного года 
3. Операция «Подросток» 
 

 
 
1-11 

соц. педагог  

Профилак-

тика терро-

ризма и экс-

тремизма 

1. Цикл мероприятий «Будь 
внимателен». 

1-11 Кл. руководите-
ли 

 

Антинарко 

Профилак-

тика вред-

ных привы-

чек у уча-

щихся 

1.Операция «Сообщи, где тор-
гуют смертью». 
2.Конкурс рисунков на ас-
фальте «Здоровое поколение» 
Просмотр видео фильмов и 
мультиков  о ЗОЖ. 

1-11 педагог-
организатор, 
соц. педагог 

 

 Профилак-

тика детско-

го дорожно-

транспорт-

ного травма-

тизма 

Операция «Каникулы» - Без-
опасность детей летом. 

1-11 педагог-
организатор 
 

 

Профилак-

тика жизне-

стойкости. 

1. «Телефон доверия». 1-11 соц. педагог 
 

 

Профилак-

тика семей-

ного небла-

гополучия. 

1.Проведение совместных 
рейдов по неблагополучным 
семьям с целью оказания 
практической помощи. 
2. Индивидуальная помощь 
родителям, испытывающим 
затруднения в предупрежде-
нии девиантного поведения 
детей. 

1-11 Зам. директора 
по УВР 
Социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

 

Методиче-

ская работа  

1. Подведение итогов воспита-
тельной работы за год.  
2. Планирование воспитатель-
ной работы на следующий 
учебный год. 

1-11 Зам. директора 
по УВР, 
члены штаба 

 

Работа с ро-

дителями 

1. Индивидуальная работа с 
родителями по занятости де-
тей в летний период. 

1-11 кл. руководитель 
 

 



 

Внутриш-

кольный 

контроль 

1. Анализ качества воспита-
тельной работы с учащимися в 
течение учебного года. 
2. Анализ хода подготовки  
школы к  летней оздорови-
тельной кампании. 

 Зам. директора 
по УВР, 
члены штаба  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №6 к ООП СОО 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий для реализации ФГОС СОО в БОУ ОСОШ 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Подготовитель-
ные мероприятия 
по введению 
ФГОС СОО 

1. Проведение анализа готовности к реализации 

ФГОС СОО БОУОСОШ с 2020-2021 учебного 
года: 
- анализ нормативно-правовых и финансово-
экономических условий, обеспечивающих вве-
дение ФГОС СОО; 
- анализ кадрового и психолого - педагогических 
условий, обеспечивающих введение ФГОС СОО; 
- анализ материально-технических и информацион-
но-методических условий, обеспечивающих введе-
ние ФГОС СОО. 

Февраль   

2. Нормативное 
обеспечение вве-
дения ФГОС СОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО  
- Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  БОУ 
ОСОШ 
- Положение о внутренней системе оценки каче-
ства образования в БОУ ОСОШ 
- Должностные инструкции работников БОУ 
ОСОШ обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы СОО 
 

Март- июнь  

2. Разработка на основе примерной основной обра-
зовательной программы среднего общего образова-
ния основной образовательной программы среднего 
общего образования БОУ ОСОШ(в том числе учеб-
ного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ по учебным предметам, курсов,  дис-
циплин) 

По мере вступления в 
силу новых норматив-
ных документов 
Апрель-июнь 

3. Утверждение основной образовательной про-
граммы  БОУ ОСОШ 

Ежегодно август 

4. Приведение должностных инструкций работни-
ков образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного среднего образова-
ния и тарифно-квалификационными характеристи-
ками,  и профессиональным стандартом 

Август . 



 

5. Определение списка учебников и учебных посо-
бий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

6. Разработка и корректировка локальных ак-
тов, устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной органи-
зации с учетом требований к минимальной осна-
щенности учебного о процесса. 

Ежегодно 

3. Финансовое 
обеспечение вве-
дения 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП  

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентиру-
ющих установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-
довому договору с педагогическими работниками 

По мере внесения из-
менений в доп. согла-
шения 

4.Организационно
е обеспечение вве-
дения ФГОС сред-
него общего обра-
зования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по органи-
зации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и ро-
дителей(законных представителей) для проектиро-
вания учебного плана в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений и внеурочной 
деятельности 

Ежегодно 

5. Кадровое обес-
печение введения 
ФГОС среднего 
общего образова-
ния 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-
зации ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- графика повы-
шения квалификации педагогических и руководя-
щих 
работников образовательной организации в связи с 
введением ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

3.Корректировка плана научно- методических се-
минаров (внутришкольного повышения квалифика-
ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 
СОО 

май 

6.Психолого- 
педагогическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1.Разработка модели психолого- педагогического 
сопровождения участников образовательных от-
ношений БОУОСОШ при получении среднего 
общего образования 

Апрель- май  

2.Утверждение модели психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отно-
шений БОУОСОШ при получении среднего общего 
образования 

Апрель- май 



 

7. Информацион-
ное обеспечение  

1. Размещение на сайте образовательной организа-
ции информационных материалов о реализации 
ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской обще-
ственности о введении ФГОС и порядке перехода 
на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП СОО 

Постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, ре-
гламентирующих: организацию и проведение пуб-
личного отчета образовательной организации 

По мере внесения из-
менений 

8.Материально-

техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1.Обеспечение соответствия материально-

технической базы БОУОСОШ требованиям 
ФГОС СОО 

  

 

2.Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

Постоянно 

 3.Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников БОУ ОСОШ 

Постоянно 

4.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО 

 

 5.Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но- информационного центра печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами 
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Направление 
Мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

VI. Материально- техни-
ческое обеспечение вве-
дения ФГОС основного 
общего образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС основно-
го общего образования 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия материаль-
но- технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 
ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

 4. Обеспечение соответствия условий ре-
ализации ООП противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информаци-
онно-образовательной среды требовани-
ям ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

 6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной ор-
ганизации к электронным образователь-
ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-
деральных, региональных и иных базах 
данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ре-
сурсам в сети Интернет 

Постоянно 
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