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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 
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– развитиегосударственно-общественногоуправлениявобразовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогическихработников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– 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 основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьучащихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

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

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

образования(педагогов,обучающихся,ихродителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 

методы и приемы работы. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаприконструированиииосуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрениякаксистемыобобщенныхпредставленийомиревцелом,об 
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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- 

профессиональнойдеятельности,реализующей профессиональныеи личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом 

в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого 

образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностнымиориентациями,интересами,отношениями,установками,мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К 

этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов учащихсяи их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяи 
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инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40% от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная 

деятельность. 

Организацияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающихизучениеучебныхпредметоввсех предметныхобластейосновной 

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 «Движения первых»); организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 
 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 

7,ст.676;2001,№24,ст.2421;2003,№30,ст.3051;2004,№13,ст.1110;2005,№42,ст.4212;2006,№29,ст. 

3119;2007,№1,ст.1;№30,ст.3745;2009,№1,ст.1,ст.2;№4,ст.445). 
2КонвенцияООНоправахребенка,принятая20ноября1989г.(СборникмеждународныхдоговоровСССР,1993, выпуск 

XLVI). 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамовоспитанию 

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. 

ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикакк 

Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичностии 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
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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; 

 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 принятиирешений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающими 

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 
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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, нравственногосознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающему 

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 

открытияхмировойиотечественнойнауки,заинтересованностьвнаучных 

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. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксемьеи 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфере 

социально-экономических отношений: 

 уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоей 

собственности, 

 осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализации 

собственных жизненных планов; 
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 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности какк 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия учащихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознаниясовершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения.При контроле качества образования группа заданий,ориентированных 

на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

  понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

  умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает: 

  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность 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; 
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  наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

 

Русский язык 

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) иаудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основнойивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуи 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдатькультурупубличнойречи; 

 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; 
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 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; 

 комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчисле о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностей 

современного русского языка; 

 использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадля болееточного 

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 стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

 соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжев учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлятьречевойсамоконтроль; 

 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 языковыхсредств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 
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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: 
o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 
его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 
на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 
требующие анализа; 

o 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; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 
особенности развития и связей элементов художественного мира 
произведения:местаивременидействия,способыизображения 
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действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

o 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; 

o 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); 

o 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.); 

 осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

o 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); 

o 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 (втом 

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. 

 

Родной язык (русский) 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
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информационнымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактироватьписьменныетексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации; 

 различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка; 

 проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членитьслованаслогииправильноихпереносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основесмыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 

 проводитьлексическийанализслова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводитьморфологическийанализслова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточки 
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зренияихструктурно-смысловойорганизацииифункциональныхособенностей; 

 находитьграмматическуюосновупредложения; 

 распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

 опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненной 

структуры; 

 проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 

 соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использоватьорфографическиесловари. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Иностранный язык(английский) 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативныеумения.Говорение,диалогическаяречь 

 Вестидиалог/полилогвситуацияхнеофициальногообщенияврамкахизученно

й тематики; 
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживатьизаканчиватьбеседунатемы,включенныев 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение,характеристика)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 даватькраткиеописанияи/иликомментариисопоройнанелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

наключевые 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/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

 Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменноизлагать 

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. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

 Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 
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 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации 

Фонетическаясторонаречи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическаясторонаречи 

 Распознаватьиупотре 

 блятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

 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.). 

Грамматическаясторонаречи 

 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’swhy, 

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); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием:tolove/hatedoingsomething; stop 

talking; 

 употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

 употреблятьвречиинфинитивцели(Icalledtocancelourlesson); 
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 употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 

 использоватькосвеннуюречь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 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; 

 употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 

 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, атакженаречия, выражающие количество (many/ 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблятьпредлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение,диалогическаяречь 

 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,монологическаяречь 

 Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

 обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
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 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу. 

 

Языковыенавыки 

Фонетическаясторонаречи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфографияипунктуация 

 Владетьорфографическиминавыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическаясторонаречи 

 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). 

Грамматическаясторонаречи 

 Использовать вречи модальные глаголы длявыражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + havedone); 

 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; 

 употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

 употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблятьвречиструктуруtobe/get+usedto+verb; 

 употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциямиas… as; not so … 

as;either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

История 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойистории 

из раздела дидактических единиц; 

 определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий, 

явлений, процессов; 
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 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлятькультурноенаследиеРоссииидругихстран; 

 работатьсисторическимидокументами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 

 составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаоснове текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работатьсхронологическимитаблицами,картамиисхемами; 

 читатьлегендуисторическойкарты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

 оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ векаи 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российскойимировойистории,выделятьееобщиечертыинациональные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

 определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

 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 информациюввиде таблиц, схем,графикови 

др., заполнять контурную карту; 
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 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки 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; 

 приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 

 применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 

 владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

Обществознание 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

 Выделятьчертысоциальнойсущностичеловека; 

 определятьрольдуховныхценностейвобществе; 

 распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами

; 

 различатьвидыискусства; 

 соотноситьпоступкииотношенияспринятыминормамиморали; 

 выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 

 выявлятьрольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализации 

индивида; 

 раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлятьисоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности; 

 анализироватьразличныеситуациисвободноговыбора,выявлятьегоосновани

я и последствия; 

 различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримера

ми; 

 выявлятьособенностинаучногопознания; 

 различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 

 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; 

 выражатьи аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся(динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфери институтов; 
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 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 

 Раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оцениватьвлияниеконкуренцииимонополиинаэкономическуюжизнь, 

поведение основных участников экономики; 

 различатьформыбизнеса; 

 извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипао 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

 приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

 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; 

 определятьпричиныбезработицы,различатьеевиды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

 объяснятьповедение 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 

показателиихроста: ВНП(валовойнациональныйпродукт),ВВП(валовой 

внутренний продукт); 

 различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста. 

Социальныеотношения 
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 Выделятькритериисоциальнойстратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

 характеризоватьвидысоциального контроляиихсоциальнуюроль, 

различать санкции социального контроля; 

 различатьпозитивныеинегативныедевиации,раскрыватьнапримерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповеденияв 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 

 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 

современногообщества,объяснятьсущностьсвободысовести,сущностьи 

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 политического 

воздействия; 

 различатьполитическуювластьидругиевидывласти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказыватьаргументированные сужденияосоотношении средстви целей в 

политике; 

 раскрыватьрольифункцииполитической системы; 
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 характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 

 раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни; 

 иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитическогопроцесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

 Сравниватьправовыенормысдругимисоциальныминормами; 

 выделятьосновныеэлементысистемыправа; 

 выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 

 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, выражатьсобственное отношение клицам,уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

 различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 

 характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 
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 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

 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); 

 объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхна 

защиту прав человека. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

 Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахв 

повседневнойжизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

вучебной деятельности и повседневной жизни; 

 оцениватьразнообразныеявленияипроцессыобщественногоразвития; 

 характеризоватьосновныеметодынаучногопознания; 

 выявлятьособенностисоциальногопознания; 

 различатьтипымировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражатьсобственнуюпозициюповопросупознаваемостимираиаргументи

ровать ее. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

 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; 

 выявлятьпротиворечиярынка; 

 раскрыватьрольиместофондовогорынкаврыночныхструктурах; 

 раскрыватьвозможностифинансированиямалыхикрупныхфирм; 

 обосновыватьвыборформбизнесавконкретныхситуациях; 

 различатьисточникифинансированиямалыхикрупныхпредприятий; 

 определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

 определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 
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 применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

 оцениватьсвоивозможноститрудоустройствавусловияхрынкатруда; 

 раскрыватьфазыэкономическогоцикла; 

 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. 

Социальныеотношения 

 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 причиныи 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; 

 выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании; 

 вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

 самостоятельнодаватьаргументированнуюоценкуличныхкачествидеятел

ьности политических лидеров; 

 характеризоватьособенностиполитическогопроцессавРоссии; 

 анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 
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Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфункци

и; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; 

 ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсточкизрения 

соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Математика 
 

 Базовыйуровень 
«Проблемно-функциональныерезультаты» 

Раздел I.Выпускникнаучится II.Выпускникполучитвозможность 

научиться 

Целиосвоен

ия предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолженияобразованияпоспециальностям,не 

связанным с прикладным использованием 

математики 

Дляразвитиямышления,использованияв 

повседневной жизни 

иобеспечениявозможностиуспешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 
прикладнымиспользованиемматематик
и 

Требовани

як 

результата

м 

 

Элементытеор

ии множеств и 

математическо

й логики 

 Оперироватьнабазовомуровне3понятиями

: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями

: утверждение, отрицание утверждения, 

истинныеиложныеутверждения,причина

, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 находитьпересечениеиобъединениедву

х 

множеств,представленныхграфическин

а числовой прямой; 

 строить на числовой прямой 

подмножество 

числовогомножества,заданноепростейшим

и условиями; 

 распознаватьложныеутверждения,ошибки

в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множестванакоординатнойпрямо

й, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения,истинныеиложны

е 

утверждения,причина,следстви

е, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверятьпринадлежнос

ть элемента 

множеству; 

 находитьпересечениеиобъединение 
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3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действиявсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерами общие 

понятия. 
4Здесьидалее;знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл, уметьиспользоватьпонятиеиего 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатнойпрямойдляописанияреальны

х процессов и явлений; 

 проводитьлогическиерассуждения
в ситуациях повседневной жизни 

множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовойпрямойинакоординатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждениядляобоснован

ия истинности 

утверждений. 

Вповседневнойжизнииприизучении 

других предметов: 

 использоватьчисловыемножест

ва на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневнойжизни,прирешении 

задач из других предметов 
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Числаи 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь,десятичнаядробь,рациональноечисло

, приближённое значение числа, часть, 

доля, 

отношение,процент,повышениеипонижени

е на заданное число процентов, масштаб;

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус,тангенсикотангенсуглов,имеющих 

произвольную величину;

 выполнятьарифметическиедействия

с целыми и рациональными 

числами;

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени 

чисел,либокорниизчисел,либологарифмы 

чисел;

 сравниватьрациональныечисламеждусобой;

 оцениватьисравниватьсрациональным

и числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях;

 изображатьточкаминачисловойпрямо

й целые и рациональные числа;

 изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степениизчисел,логарифмычиселвпростых 

случаях;

 выполнятьнесложныепреобразованияцелы

х и дробно-рациональных буквенных 

выражений;

 выражатьвпростейшихслучаяхизравенства 

одну переменную через другие;

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляянеобходимыеподстановки

и преобразования;

 изображатьсхематическиугол,величин

а которого выражена в градусах;

 оцениватьзнакисинуса,косинуса,тангенса

, котангенса конкретных углов.

Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

учебных предметов: 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённоезначениечисла,част

ь, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;

 приводить примеры чисел с 

заданнымисвойствамиделимост

и;

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности,синус,косинус,танген

с и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и 

π;

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменныеприемы,применяяпр

и необходимости 

вычислительные устройства;

 находить значения корня 

натуральнойстепени,степени

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимостивычислительн

ые устройства;

 пользоватьсяоценкойиприкидко

й при практических расчетах;

 проводитьпоизвестнымформулам

и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические 

функции;

 находить значения числовых и 

буквенныхвыражений,осуществл

яя необходимые подстановки и 

преобразования;

 изображатьсхематическиуго

л, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрическихфункцийугло

в;
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  выполнятьвычисленияприрешениизада

ч практического характера; 

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочныхматериаловивычислительны

х устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристикиобъектовокружающегомир

а с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении 

практическихзадачповседневнойжизн

и 

 выполнятьпереводвеличиныуглаи

з радианной меры в градусную и 

обратно.

Вповседневнойжизнииприизучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практическогохарактераизадачи

з различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства;

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практическихзадаччислов

ые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира

Уравненияи 

неравенства 
 Решатьлинейныеуравненияинеравенства

, квадратные уравнения;

 решатьлогарифмическиеуравнениявидаloga

(bx + c) = d и простейшие неравенства 

видаlog ax <d;

 решатьпоказательныеуравнения,видаabx+c= 

d(где d можно представить в виде степени 

с основанием a) и простейшие неравенства 

вида ax< d (гдеdможнопредставитьввиде 

степени с основанием a);.

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: 

sinx=a,cosx=a,tgx=a,ctgx=a,где a – 

табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции.

Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

 составлятьирешатьуравненияисистемы 

уравнений при решении несложных 

практических задач

 Решать рациональные, 

показательныеилогарифмическ

ие уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы;

 использоватьметодырешен

ия уравнений: приведение к 

виду

«произведениеравнонулю»или 

«частноеравнонулю»,замена 

переменных; 

 использоватьметодинтерваловдл

я решения неравенств;

 использоватьграфическийметоддл

я приближенного решения 

уравнений и неравенств;

 изображатьнатригонометрическ

ой окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств;

 выполнятьотборкорнейуравнени

й или решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями.

Вповседневнойжизнииприизучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, 

системыуравненийинеравенств

а 

прирешениизадачдругихучебных 

предметов;

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математическихмоделейреальн

ых ситуаций или прикладных 

задач;

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 
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уравнения, 

неравенстваилисистемырезульта

т, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной
ситуацииилиприкладнойзадачи 

Функции 

 Оперироватьнабазовомуровнепоняти

ями: зависимость величин, функция, 

аргумент и 

 Оперировать понятиями: 

зависимостьвеличин,функци

я, 
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 значение функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости,графикфункции,нулифункции

, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке,периодическаяфункция,перио

д; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательнаяфункции,тригонометрическ

ие функции; 

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательнойфункций,тригонометрическ

их функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательнойфункций,тригонометрически

х 

функцийсформулами,которымионизаданы; 

 находитьпографикуприближённозначени

я функции в заданных точках; 

 определять по графикусвойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежуткимонотонности,наибольшие

и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий(промежуткивозрастания/убывания

, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

 определятьпографикамсвойствареальны

х процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретироватьсвойствавконтекст

е конкретной практической 

ситуации 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовомпромежутке,наибольшее

и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

 оперироватьпонятиями:прямая

и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическаяипоказательна

я функции, 

тригонометрические функции;

 определять значение функции по 

значениюаргументаприразличны

х способах задания функции;

 строитьграфикиизученныхфункций

;

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшиеинаименьшиезначения

;

 строитьэскизграфика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение 

функциивзаданнойточке,точк

и экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.);

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойствафункцийиихграфиков

.

Вповседневнойжизнииприизучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежуткивозрастанияиубывани

я функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);

 интерпретировать свойства в 

контекстеконкретнойпрактическ

ой ситуации;

 определятьпографикампростейши

е характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке,радиосвязиидр.(амплитуда, 

период и т.п.)
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Элементы 

математическог

о анализа 

 Оперировать набазовом уровне 

понятиями: 
производнаяфункциивточке,касательнаяк 

графику функции, производная функции; 

 определятьзначениепроизводнойфункции

в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение 

связимеждупромежуткамимонотонности

и 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательнаякграфикуфункци

и, производная функции;

 вычислятьпроизводнуюодночлен

а, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы 

функций;

 вычислятьпроизводные
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 точками экстремума функции, с одной 

стороны,ипромежуткамизнакопостоянства

и нулями производной этой функции – 

сдругой. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания(роста,повышения,увеличения

и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотноситьграфикиреальныхпроцессов

и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов 

длярешениянесложныхприкладныхзадач,в 

том числе определяя по графику скорость 

хода процесса 

элементарных функций и их 

комбинаций,используясправочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях 

функциинамонотонность,находит

ь наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа.

Вповседневнойжизнииприизучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии,физики,химии,экономики

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.;

  интерпретироватьполученн

ые результаты

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне 

основными 

описательнымихарактеристикамичислово

го набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения;

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями

: частота ивероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями;

 вычислятьвероятностисобытийнаоснов

е подсчета числа исходов.

Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

 оцениватьисравниватьвпростыхслучаях 

вероятности событий в реальной жизни;

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальныеданные,представленныеввид

е таблиц, диаграмм, графиков

 Иметь представление о 

дискретных 

инепрерывныхслучайныхвеличинах

и распределениях, о независимости 

случайных величин;

 иметь представление о 

математическоможидани

ии 

дисперсиислучайныхвеличин

;

 иметь представление о 

нормальном 

распределенииипримерахнормальн

о распределенных случайных 

величин;

 пониматьсутьзаконабольшихчисе

л и выборочного метода измерения 

вероятностей;

 иметьпредставлениеобусловно

й вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач;

 иметьпредставлениеоважны

х частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;

 иметьпредставлениеокорреляци

и случайных величин, о линейной 

регрессии.

Вповседневнойжизнииприизучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятностисобытийвреально

й жизни;

 выбирать подходящие методы 

представленияиобработкиданных
;

 уметьрешатьнесложныезадачин

а применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 



40  

здравоохранении, обеспечении

безопасностинаселенияв 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовыезадач

и 
 Решатьнесложныетекстовыезадачиразны

х типов;

 анализировать условие задачи, при 

необходимостистроитьдляеерешени

я математическую модель;

 Решать задачи разных типов, в 

том 

числезадачиповышеннойтрудности

; 

 выбиратьоптимальныймет

од 

решениязадачи,рассматрива

я различные методы; 
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  понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную в 

виде 

текстовойисимвольнойзаписи,схем,таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков;

 действоватьпоалгоритму,содержащемуся

в условии задачи;

 использоватьлогическиерассужденияпр
и решении задачи;

 работатьсизбыточнымиусловиями,выбира

я из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи;

 осуществлятьнесложныйпереборвозможны

х решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;

 анализировать и интерпретировать 

полученныерешениявконтекстеуслови

я задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;

 решатьзадачинарасчетстоимостипокупок, 

услуг, поездок и т.п.;

 решать несложные задачи, связанные 

с 

долевымучастиемвовладениифирмой

, предприятием, недвижимостью;

 решатьзадачинапростыепроценты(системы 

скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек;

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 

положениянавременнóйоси(донашейэрыи 

после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.;

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, 

выкройках,приработенакомпьютереит.п.

Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

 решатьнесложныепрактическиезадач

и, 

возникающиевситуацияхповседневно

й жизни

 строитьмодельрешениязадач

и, проводить доказательные 

рассуждения; 

 решатьзадачи,требующиеперебор

а 

вариантов,проверкиусловий,выбор

а оптимального результата; 

 анализироватьиинтерпретирова

ть результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую,используяпринеобходимост

и схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

Вповседневнойжизнииприизучении 

других предметов: 

 решатьпрактическиезадачи

и задачи из других 

предметов 
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Геометрия  Оперироватьнабазовомуровнепонятиями

: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознаватьосновныевидымногограннико

в (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображатьизучаемыефигурыотрукиис 

применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи 

из 

рисунковпростыхобъемныхфигур:ви

д сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрическихфигурах,представленнуюн

а чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычисленииэлементовстереометрическ

их фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей 
простейшихмногогранниковсприменение

м 
формул; 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая,плоскостьвпространств

е, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрическиефакты,еслиуслови

я применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрическихвеличинпообразца

м или алгоритмам; 

 делать(выносные)плоскиечертеж

и из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать,интерпретировать

и 

преобразовыватьинформаци

юо геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применятьгеометрическиефакт

ы для решения задач, в том 
числе 

предполагающихнесколькошагов 
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  распознаватьосновныевидытелвращени

я (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей 

простейшихмногогранниковителвращени

я с применением формул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих 

предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические 

понятияифактысреальнымижизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрическихфигурдлярешениятиповы

х задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей 

тел 

одинаковойформыразличногоразмера

; 

 соотноситьобъемысосудоводинаково

й формы различного размера; 

 оцениватьформуправильногомногогранник

а после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников) 

решения; 

 описыватьвзаимноерасположен

ие прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулироватьсвойстваипризнак

и фигур; 

 доказыватьгеометрическ

ие утверждения; 

 владеть стандартной 

классификациейпространственн

ых фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и площади 

поверхностейгеометрическихтел

с применением формул; 

 вычислятьрасстоянияиуглы

в пространстве. 

Вповседневнойжизнииприизучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрическихфигурдлярешени

я 

задачпрактическогохарактераи 

задач из других областей знаний 

Векторы и 

координат

ыв 

пространс

тве 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятие

м декартовы координаты в 

пространстве; 

 находитькоординатывершинкуба

и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы 

координатывпространстве,векто

р, 

модульвектора,равенствовекторов

, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и 

произведениевектораначисло,уго

л между векторами, скалярное 

произведение,раскладыватьвект

ор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задаватьплоскостьуравнением

в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие 

задачи 

введениемвекторногобази

са 

История 

математики 
 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты,полученныевходеразвити

я математики как науки; 

 знатьпримерыматематическихоткрытий

и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии 

 Представлятьвкладвыдающих

ся математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 пониматьрольматематики

в развитии России 
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Методы 

математики 

 Применятьизвестныеметодыприрешени

и стандартных математических задач; 

 замечатьихарактеризоватьматематически

е закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающегомираипроизведенийискусств

а 

 Использоватьосновныеметод

ы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решенияматематическихзада

ч; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенствоокружающегомира

и произведений искусства; 

 применятьпростейшиепрограммн

ые средства и электронно- 
коммуникационные системы при 
решенииматематическихзадач 

Физика 
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Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 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 решенииучебных, 

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),демонстрируянапримерахих 

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): 

используямодели,физическиевеличиныизаконы,выстраиватьлогически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач;

 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
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экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 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;

 самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты;

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решенииэтих 

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 задачефизическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки.

Химия 

Ученикнабазовомуровненаучится 

 пониматьважнейшиехимическиепонятия:вещество,химическийэлемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология.

Ученикнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

o объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 
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o определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

o экологическиграмотногоповедениявокружающейсреде; 
o безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

o приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве; 

o критической оценки достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников. 

 

 

Астрономия 

Выпускник научится: 

Определять смыслпонятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращениенебесных 

тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии иплоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные 

тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определять следующие физические величины: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

понимать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга- 

Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

получитвозможностьнаучиться: 

 использоватькартузвездногонебадлянахождениякоординатсветила;
 выражатьрезультатыизмеренийирасчетоввединицахМеждународной 

системы;

 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;

 решатьзадачинаприменениеизученныхастрономическихзаконов;
 осуществлятьсамостоятельныйпоискинформацииестественнонаучного 

содержаниясиспользованиемразличныхисточников,ееобработкуи
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представлениевразныхформах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора.

 

Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;

 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;

 практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации;

 практическииспользоватьприемызащитыисамообороны;

 составлятьипроводитькомплексыфизическихупражненийразличнойнаправл

енности;

 определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизичес

ких качеств;

 проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятий 

физическими упражнениями;

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга;

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования;
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 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 национальныхвидов 

спорта;

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

 осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта;

 составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки.

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

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;

 действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках;

 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 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающейсреды;

 распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания;

 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;
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 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающейсреды, 

для обращения в случае необходимости;

 опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки;

 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 безопасностии 

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;

 прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте;

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельностиивопасныхичрезвычайных ситуацияхнатранспорте.

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайных 

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;
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 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб 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 

опасностейичрезвычайныхситуаций,возникающихприведениивоенных 

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;

 вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи;

 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.

 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмув 

Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации;

 объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма;

 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 

исполнительнойвласти, осуществляющихпротиводействиеэкстремизму,
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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;

 распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств;

 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;

 описыватьправилаирекомендациивслучаепроведения террористической 

акции;

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции.

Основыздоровогообразажизни 

 Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобласти 

здорового образа жизни;

 использовать основныенормативныеправовые акты вобластиздорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообразажизни;

 описыватьфакторыздоровогообразажизни;

 объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни;

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;

 раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья;

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;

 пользоваться официальными источниками для получения информациио 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья.

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи;



53  

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервойпомощи;

 отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи;

 распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределять 

мероприятия по ее оказанию;

 оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях;

 вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи;

 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;

 классифицироватьосновныеинфекционныеболезни;

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний;

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.

Основыобороныгосударства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства;

 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;

 приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей;

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности;

 разъяснять основные направления обеспечения национальнойбезопасности 

и обороны РФ;

 оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороныгосударства;
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 раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ;

 раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны;

 объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях;

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время;

 характеризоватьисториюсозданияВСРФ;

 описыватьструктуруВСРФ;

 характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи;

 распознаватьсимволыВСРФ;

 приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВСРФ.

Правовыеосновывоеннойслужбы 

 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;

 характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоенной службе;

 раскрыватьорганизациювоинскогоучета;

 комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ;

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту;

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;

 объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияи лишения 

воинского звания;

 различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ;

 описыватьоснованиеувольнениясвоеннойслужбы;

 раскрыватьпредназначениезапаса;

 объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе;

 раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва;

 объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребыванияврезерве.

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

 КомментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ;

 использоватьСтроевойуставВСРФприобученииэлементамстроевой 

подготовки;

 оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ;

 выполнятьстроевыеприемыидвижениебезоружия;

 выполнятьвоинскоеприветствиебезоружия наместеивдвижении,выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
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 выполнятьстроевыеприемывсоставеотделениянаместеивдвижении;

 приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса;

 описыватьназначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтомата 

Калашникова;

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки;

 описыватьпорядокхраненияавтомата;

 различатьсоставляющиепатрона;

 снаряжатьмагазинпатронами;

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;

 описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение;

 объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника;

 объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультатвыстрела;

 выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпо 

неподвижным целям;

 объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы;

 выполнятьизготовкукстрельбе;

 производитьстрельбу;

 объяснятьназначениеибоевыесвойствагранат;

 различатьнаступательныеиоборонительныегранаты;

 описыватьустройстворучныхосколочныхгранат;

 выполнятьприемыиправиласнаряженияиметанияручныхгранат;

 выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами;

 объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя;

 характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой;

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования;

 выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»;

 объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежкиипереползания;

 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;

 передвигатьсяпоазимутам;

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);

 применятьсредстваиндивидуальнойзащиты;

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения;

 описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной;

 раскрыватьособенностиоказанияпервойпомощивбою;
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 выполнятьприемыповыносураненыхсполябоя.

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности;

 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 учебныхи 

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.

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее .

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайных 

ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающихзащитунаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций, для 

обеспечения личной безопасности.

Основыобороныгосударства 

 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.

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря;

 определятьназначение,устройствочастейимеханизмовавтомата 

Калашникова;

 выполнятьчисткуисмазкуавтоматаКалашникова;

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова;

 описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапри 

стрельбе;

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами;

 описыватьработучастейимеханизмовгранатыприметании;

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК).

Военно-профессиональнаядеятельность 
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 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.

 

«Индивидуальный проект» 

Выпускник научится: 

 определятьпроблемуивытекающиеизнеёзадачи; 

 ставитьцель; 

 составлятьиреализовыватьпланпроекта; 

 отбиратьматериализинформационныхисточников; 

 анализироватьполученныеданные; 

 делать выводы; 

 оцениватьработупокритериямоценивания; 

 выбиратьсоответствующуюформупроектногопродукта; 

 создаватьосновныеслайдыдляпрезентациипроекта; 

 оформлятьрезультатыпроектнойдеятельности; 

 проводитьрефлексиюсвоейдеятельности; 

 работатьспростейшимоборудованиеми материалами; 

 работатьвпарахивгруппах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создаватьресурсыиихиспользовать; 

 способампрезентациипроекта; 

 писатьотчетыоходепроекта; 

 прогнозироватьриски,ихвозникновенииипредотвращение. 

Курс по выбору «Элементарная алгебра в ЕГЭ»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

            Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит возможность 

10-11 класс 

1 Проценты. Основные 

задачи на проценты  

 Вычислять количество по процентам 

и проценты по количествам  

 Овладение основами 

логического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи 

 

2 Процентные 

вычисления в 

жизненных ситуациях 

 Вычислятьпроцент прибыли, 

стоимость товара, ставки процентов в 

банках, процентный прирост, 

начальные вклады и др. 

 Сформировать понимание 

необходимости знаний 

процентных вычислений для 

решения большого круга 

задач, показав широту 

применения процентных 

расчетов в реальной жизни 

3 Транспортные задачи  Вычислять скорость, время и  Применять полученные на 
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расстояние при движении на встречу, 

в разные стороны, по кругу, по воде 

уроках математики знания в 

реальных жизненных 

условиях 

4 Задачи на сплавы, 

смеси, растворы 

 Вычислять массу вещества, 

концентрацию и объем растворов, 

сплавов, смесей  

 Применять полученные 

знания для решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических 

задач, а также использовать 

эти знания для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира, оценки 

их количественных и 

пространственных 

отношений 

5 Задачи на 

производительность  

 Вычислять производительность 

труда, время и объем работы 

 

 Овладение основами 

логического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи 

6 Задачи на применение 

свойств 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии  

 Анализировать явления, 

описываемые формулой 

функциональной зависимости, 

сводить задачу к уравнению или 

неравенству, которое необходимо 

решить и проанализировать 

полученное решение  

 Способствовать 

интеллектуальному развитию 

учащихся, формирования 

качеств мышления, 

характерных для 

математической деятельности 

и необходимых человеку для 

жизни в современном 

обществе, для общей 

социальной ориентации и 

решения практических 

проблем  

7 Задачи на чтение 

диаграмм и графиков  

 Строить и читать графики и 

диаграммы, отвечать на вопросы, 

используя графики и диаграммы 

 Применять полученные 

знания для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, а также 

использовать эти знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и 

пространственных отношений 

8 Прикладные задачи 

физического 

характера  

 Решать математические задачи 

физического характера, использовать 

логическое мышление построения 

решения задачи с физическими 

переменными и терминологией 

 Овладение основами 

логического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи 

9 Практические задачи 

на нахождение 

вероятности событий 

 Решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

 Вычислять, в простейших случаях, 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов 

 Способствовать 

интеллектуальному развитию 

учащихся, формирования 

качеств мышления, 

характерных для 

математической деятельности 

и необходимых человеку для 

жизни в современном 

обществе, для общей 

социальной ориентации и 

решения практических 

проблем 
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10 Задачи на 

оптимальный выбор  

 Вычислять в целях числах, 

сравнивать числа и делать 

обоснованный выбор 

 Применять полученные на 

уроках математики знания в 

реальных жизненных 

условиях 

11 Задачи на вычисление 

площади фигуры, 

заданной на 

координатной 

плоскости или 

клетчатой бумаге 

 Вычислять площади плоских фигур, 

используя дополнительные 

построения и формулы 

 Овладение основами 

логического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи 

12 Планиметрические 

задачи на вычисление 

длин и углов 

 Находить значения 

тригонометрических функций углов 

по известным элементам 

геометрических фигур и наоборот, 

находить, величины углов, используя 

формулы суммы углов 

многоугольника и свойства углов, 

вписанных в окружность 

 Применять полученные на 

уроках математики знания в 

реальных жизненных 

условиях для вычисления 

необходимых длин и углов  

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 cоставлять план и последовательность действий; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 

Коммуникативные УУД: 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Самостоятельность мышления, умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 Готовность и способность к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации к обучению; 

 Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

 Способность к самоорганизации; 

 Готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 

Учебный курс по выбору «Избранные вопросы информатики» 

Ученик научится: 

1) владетьсистемойбазовыхзнаний,отражающихвкладинформатикив 

формирование современной научной картины мира; 

2) пользоватьсяуниверсальнымязыкомпрограммированиявысокогоуровня(по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением 

использоватьосновныеуправляющиеконструкции; 
3) навыкамразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирования,включая 

тестирование и отладку программ; владеть 

элементарныминавыкамиформализацииприкладнойзадачии 

документирования программ; 

4) владетьосновнымисведениямиобазахданных,ихструктуре,средствах 

создания и работы с ними; 

9)владетьопытомпостроенияииспользованиякомпьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделированияреальныхпроцессов;умениеоцениватьчисловыепараметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1) сформировать представления о важнейших видах дискретных объектов и об 
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их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 

идекодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизациюзнаний,относящихсякматематическимобъектаминформатики; 

2) строитьматематическиеобъектыинформатики,втомчислелогические 

формулы; 

3) сформироватьпредставленияобустройствесовременныхкомпьютеров,о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" иосновных функциях операционных систем; об общихпринципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) сформировать представления о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционированиякомпьютерныхсетей,норминформационнойэтикииправа, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

5) сформировать умение работать с библиотеками программ; наличие 

опытаиспользованиякомпьютерныхсредствпредставленияианализаданы 
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Учебный курс по выбору «Избранные вопросы биологии» 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



63  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растенийидомашнихживотных,уходаза нимивагроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

• знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 

Учебный курс «Глобальная география» 

Впроцессеизучениякурса«Глобальнаягеография» ученикнаучится: 
• основные теоретические категории, понятия и термины современной 

географии; 

• географическиеявленияипроцессывгеосферах,ихизменениеврезультате 

деятельности человека; 

• особенностиадаптациичеловекакразнымприродно-экономическимусловиям; 
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• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

природным, техногенным, 

экологическим факторам и процессам, уровню социально-экономического 

развития, специализации 

всистемемеждународногогеографическогоразделениятруда; 
• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного 

ранга в мировой экономике и решении современных глобальных проблем 

человечества в условиях устойчивого развития; 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

статистического материала, представленного 

значительнымколичествомтаблиц,картографическихмоделей; 
• составлять описание существенных признаков географических объектов, 

процессов и явлений; 

• выделять причины экономической интеграции и развития мировых 

экономических связей с использованием разных источников географической 

информации; 

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

географическим проблемам территориальной концентрации населения, 

производства, степени природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения, 

его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, ситуации на 

рынке труда; 

• обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитиямировогохозяйства; 

• читать и анализировать тематические географические карты и информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре отношений в современном 

обществе; 

Получитвозможностьнаучиться: 
• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

картосхем, диаграмм, 

построенияианализамоделейприродныхявленийипроцессов; 
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• проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации 

полученныхрезультатов; 

• решенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

• чтенияисопоставлениягеографическихкартразличногосодержания; 
• составления комплексных географических характеристик стран мира, районов 

разного ранга; 

• логического,критическогоипространственногомышления,позволяющими 

грамотно пользоваться 

полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках 

информации о географических объектах, процессах и явлениях разных 

территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных 

глобальных проблем; 

• моральногооцениванияотношениячеловекакокружающимобъектам; 

• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности 

человека в геосистемах. 

 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

локальногонормативногоактаобразовательнойорганизацииоформах, 
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периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточной 

аттестации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы витоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакоснова 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляетсяна 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными 

являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 

оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержаниеми 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамик

ииндивидуальныхобразовательныхдостиженийидляитоговойоценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

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

Уровневыйподходреализуетсяпоотношениюкакксодержаниюоценки,так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемыерезультатысодержатблоки«Выпускникнаучится»и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
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образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебныхдействий(разделы«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

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

естественно-научногоцикла, для предметовсоциально-гуманитарногоцикла и т. 

п.). 

Наиболееадекватнымиформами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходепроцедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

руководствомобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

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

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебны

хпрограммииндивидуализацииучебнойдеятельности(втомчислев 

рамкахвыборауровняизученияпредметов)сучетомвыделенныхактуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения восвоении учебной программыкурса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации,доказательствам,разумнымметодамиспособампроверки, 
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использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

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

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

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

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых даннымобучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные впортфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов,атакжеоценкитойчастиличностныхрезультатов,которыесвязаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 
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Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихсянауровнесреднегообщегообразованияипроводится вконце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяЗаконом 
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденномПриказом директора МБОУ 

Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской области промежуточная 

аттестация проводится в апреле-мае текущего учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются педагогическим советоми 

регламентируются календарным учебным графикомшколы. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

общеобразовательного учреждения (результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 1-ых классов оформляются оценочными характеристиками без 

выставления отметок в баллах). 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах тематического опроса 

знаний,контрольных работ (диктантов, изложений с творческим заданием, 

сочинений),защитыпроектов и рефератов, зачетов, тестов и в иных формах, не 

противоречащихзаконодательствуРоссийской Федерации в области образования. 

Внеурочная деятельность обучающихсяосуществляется в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся, Положением о внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной,и направленнаяна достижениепланируемых 

результатов освоения основной образовательной программыСОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих 

достижение обучающимися необходимогодля жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время; 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП СОО. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности: 

- спортивно-оздоровительное 
- духовно-нравственное 

- социальное 
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- общеинтеллектуальное 

- общекультурное. 
Внеурочная деятельность реализуется в различных формах: секции, 

объединения, конкурсы, соревнования, олимпиады, акции и т.д. 

Внеурочная деятельность (далее – ВД) реализуется через нерегулярные 

занятия(наихпроведениеустановленообщееколичествочасоввгодвсоответствии с 

планом ВДОУ 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

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

форме единого государственного экзамена, устанавливается ПриказомМинистерства 

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 

внутреннейивнешнейоценки.Крезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки 

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

результатов только внутренней оценки. 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметных 

результатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроектаилиучебного 
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исследования. Индивидуальный итоговый 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). 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторингаобразовательных 

достижений обучающихся. 

Проекты,создаваемыевшколе,должныбытьпосвященыоднойизактуальных 

проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 

современного мирового сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем 

самым быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам 

возможность продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

Результат проектной деятельности должен быть представлен в виде продукта, 

имеющего практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- 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.; 

- материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
- отчётные материалы по социальному проекту, анализ данных 

социологического опроса; 

- а также: веб-сайт; атлас; атрибуты несуществующего государства; бизнес- 

план; видеофильм; спектакль; дизайн-проект, мастер-класс, брошюра, мини-книжка, 

словарь,сборник,показмоделей,историческаяреконструкция,викторина,выставка; 

газета; журнал; действующая фирма; игра, в т.ч. деловая (ролевая) игра; карта; 

коллекция; костюм; музыкальное произведение; мультимедийный продукт; 

оформление кабинета; пакет рекомендаций; рекламный продукт; письмо в...; 

праздник; публикация; путеводитель; справочник; система школьного 

самоуправления; сценарий; статья; сказка; серия иллюстраций; учебное пособие; 

чертеж; экскурсия и т.п. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на уровне основного общего образования. Вывод об уровне 

сформированностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва руководителя, представления проекта) по каждому из четырех параметров: 
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- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 
– сформированностьпознавательныхучебныхдействий,проявляющаясяв 

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 прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/ темой использоватьимеющиеся знания 

и способы действий; 

- 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; 

- сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявумении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования 

включают: 

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

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебнойдеятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программанаправленана: 
– 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. 

Программаобеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловыхориентиров 

и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- 

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднегообщего 

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. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметномсодержании,теперьмогутбытьперенесенынажизненныеситуации, 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 деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигаютвысокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровеньсреднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень 

их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальныхучебныхдействий.Онипроявляются,становятся,формируютсяв 

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 и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация:впроцессепрофессиональныхпробсформированные 
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универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 
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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 сознательноеи 

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. Учителяи 

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 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучающимисятемпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, 

в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельноговыборапартнеровдлякоммуникации,формиметодовведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий,требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
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Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а)объяснятьявленияснаучнойточкизрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 
в)интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийи 

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: 

– полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы; 

– методологическиеифилософскиесеминары; 

– образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

– учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

– выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямив 

области науки и технологий; 

– выбортематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,неизучаем

ыми 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 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщего 

образования—открытость.Этопредоставляетдополнительныевозможностидля 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельноставитьцельпродуктивноговзаимодействиясдругимилюдьми, 

сообществамииорганизациямиидостигатьее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с учащимися 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: 
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– 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, 

лежащихвближайшембудущемобучающихся:выбордальнейшейобразовательной 

илирабочейтраектории,определениежизненныхстратегийит.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а)взаочныхидистанционныхшколахиуниверситетах; б) 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в)самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 
г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

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)самостоятельноеосвоениеглав,разделовитемучебныхпредметов; 
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)самостоятельноеуправлениересурсами,втомчисленематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
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 Описаниеособенностейучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы.На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне 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. 

 Описаниеосновныхнаправленийучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 
– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 
– информационное. 

 

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 
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– 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; 

– обисториинауки; 

– оновейшихразработкахвобластинаукиитехнологий; 
– 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.); 

Обучающийсясможет: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 
– использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведенияисследований иреализации 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; 
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– 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; 

– адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальных 

учебныхдействийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно- 

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
– педагоги участвовали вразработке программы по формированию УУДили 

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: 
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученныхобучающимисявиныхобразовательныхструктурах,организацияхи 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечениедистанционныхформполученияобразования(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 иныхкультур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

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

на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятсятакие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечитьвозможностьсамостоятельногодействияобучающихся,высокую 



86  

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

 Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияи 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияи 

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 

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 

должныбытьизвестны участникамзаранее,доначаласобытия.Повозможности, 

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; 
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– 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 обучающихсяэкспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектнойработы: 

– защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

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

обсуждены: 

– актуальностьпроекта; 

– положительныеэффектыотреализациипроекта,важныекакдлясамого автора, 

так и для других людей; 

– ресурсы(какматериальные,такинематериальные),необходимыедля 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегосяпри 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. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 
3. Положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучаткаксам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдля 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ходреализациипроекта. 
6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

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; 
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– дляоценки проектной работы должнабытьсозданаэкспертная комиссия,в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

– оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представлениеучебно-исследовательскойработыкакформатоценки 

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). 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

– естественно-научныеисследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономическиеисследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

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). 

 

 Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовповыбору 

Программы учебных предметов 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 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 
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Русскийязык 

Русскийязык–национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, 

участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны 

и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

совсемпроцессомобучениянауровнесреднегообщегообразования.Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

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

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образованияприобучениирусскомуязыкуосновноевнимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания встепени,достаточной для полученияпрофессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 
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основнойобъемтеоретическихсведенийоязыке,поэтомунауровнесреднего 
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общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени 

нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах 

и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 

организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание 

уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового 

общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

Базовый уровень 

Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единици 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь.Речевоеобщение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения. 

Сферыиситуацииречевогообщения.Компонентыречевойситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально- 

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный,официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью,очерк,отзывидр.),официально-делового(резюме,характеристика, 
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расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстваязыка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста.Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

Литература 

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного 

материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами. Планируемые предметные результаты, определенные примерной 

программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 
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углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

– овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умение 

выделятьосновные темы произведения, его проблематику, определять жанровые 

и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
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– формированиеумениясамостоятельносоздаватьтекстыразличныхжанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладениеумениемопределятьстратегиюсвоегочтения; 

– овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании спроизведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является 

приоритетной задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее 

содержания описание условий, при которых может быть организована и 

обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие ианализ, 

оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже 

перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой 

классики не может считаться достаточным итогом школьного литературного 

образования, если при этом не сформированы личностные компетенции 

читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии 

литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему 

свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. 

Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения 

и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, 

определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение 

или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание 

читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной 

деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса 

и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура 

каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, 
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т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на 

незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового 

определено планируемыми предметными результатами и предполагает 

углубление восприятия ианализа художественных произведений, прежде всегов 

историко-литературном и историко-культурном контекстах, с использованием 

аппарата литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм 

их интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных 

и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер. 

 

Содержание программы 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых 

выбираетучитель(медленноечтениесэлементамикомментирования;комплексныйа

нализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) 

чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и 

методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке 

определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время 

изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 

произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения.Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и 

время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта 

(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, 

развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. 

Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные 

формы организации текста. 

Методыанализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий 

анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации);индивидуальнаяиколлективная(исполнениечтецомиспектакль, 

экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами 

искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 

мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного 
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комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 

художественного произведения). 

Самостоятельноечтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этогосписка 

обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 

(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа 

текста). 

Созданиесобственноготекста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего 

читательскогоопыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о 

произведении, об авторе, об  интерпретации произведения), мини-

экскурсия,  устная защита проекта.  Письменные жанры:

 краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-

размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных 

 новинок, критических статей),  научное сообщение, проект и 

презентацияпроекта.Критерииоценкиписьменныхработ,посвященныханализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов приработе 

с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 

справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной 

жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Списокрекомендуемыхпроизведений и авторов к программе по литературе 

для 10–11-х классов 

Рабочаяпрограммаучебногопредмитастроитсянапроизведенияхизтрех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений,занявших в 

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографииимеютдавнююисториюизучениявшкольномкурселитературы. 

Списоксодержитпримерытехпроизведений,которыемогутизучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. 

Список   С представляет  собой перечень тем и литературных  явлений, 

выделенных   по  определенному  принципу  (теоретико- или   историко- 

литературному).Конкретногоавтораипроизведение,наматериалекоторогоможет

 быть  изучено данное  литературное  явление,   выбирает  составитель 

программы. Данныйсписок определяет содержание модулей, которые строятся 

вокруг  важных смысловых точек  литературного  процесса. Те   авторы, 

произведения    которых попали такжевСписокВ,здесьснабжены 

дополнительнымспискомрекомендуемыхкизучениюпроизведений,не 

повторяющим произведения из списка В. 

ДляудобстваработысоспискомСматериалвнемразделенна7блоков: 



97  

 ПоэзиясерединыивторойполовиныXIXвека 
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 РеализмXIX–ХХ века 

 МодернизмконцаXIX–ХХвека 

 Литературасоветскоговремени 

 Современныйлитературныйпроцесс 

 МироваялитератураXIX–ХХвека 

 Родная(региональная)литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературныепериоды,предложенодлятого,чтобыврамкахизучения 

каждого из блоков можно было создавать условия для формирования историзма 

восприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение 

произведений, созданных в разные периоды, но объединенных близостью 

творческого метода (например, «реализм»), литературного направления 

(например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское 

время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено 

сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения 

указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено 

астериском*. 
СписокА СписокВ СписокС 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретилвас–ивсе былое...»), 

«Намнеданопредугадать…»,«Не 

то, что мните вы, природа…», 

«О, как убийственно мы 

любим...», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…»,«УмомРоссиюне 

понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзиясерединыивторой 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 

«Деньиночь»,«Естьвосени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение»,«Споляны 

коршун поднялся…», 

«Фонтан», 

«Этибедныеселенья…»идр. 

 

А.А. Фет 

Стихотворения:«Настогесена 

ночью южной…»,«Одним 

толчком согнать ладью 

живую…». 

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного 

бала,случайно…»,«Крайтымой, 

родимый край...», «Меня, во 

мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость 

случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимаяужасамвойны…», 
«Когдаизмрака 

заблужденья…», 

«Наканунесветлогопраздника», 

«Несжатаяполоса»,«Памят

и 

Добролюбова»,«Янелюбл

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу 

инемогу…»,«Сияланочь.Луной 

былполонсад.Лежали…»,«Учись 

у них – у дуба, у березы…», 

«Шепот, робкое дыханье…», 

«Это 

утро,радостьэта…»,«Япришелк 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

Н.А.НекрасовПоэма 
«КомунаРусижить 

хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивыйпоэт…»,«Вдороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…»,«Вчерашнийден

ь, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...»,«О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», 
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«Тройка»,«Размышленияу ю иронии твоей…» 
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 парадного подъезда», «Элегия» 

(«Пускайнамговоритизменчивая 

мода...»), 
Поэма«Русскиеженщины» 

 

А.Н. Островский 

Пьеса«Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса«Бесприданница» 
РеализмXIX–XXвека 

А.Н. Островский 

«Доходноеместо»,«Навсякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка»,«Женить

ба Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья«Лучсветавтемном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья«Мотивырусскойдрамы» 

И.А. Гончаров 

Повесть«Фрегат«Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы«Рудин»,«Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«ГамлетЩигровскогоуезда», 

«Вешниеводы»,статья«Гамлети 

Дон Кихот» 

Ф.М.Достоевский 

Повести«НеточкаНезванова», 
«Сонсмешногочеловека», 

«Запискиизподполья» 

А.В.Сухово-Кобылин«Свадьба 

Кречинского» 

В.М.Гаршин 

Рассказы«Красныйцветок», 
«Attaleaprinceps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик»(оригинальныйтекст)

, 

«Прохожий»(святочный 

рассказ) 

Г.И. 

УспенскийЭссе 

«Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» 

Н.Г.Чернышевск

ий Роман «Что 

делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. 

Толстого»,«Русскийчеловекна 

rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. 

Тургенева 

«Ася» 

И.А.Гончаров 
Роман 
«Обломов» 

И.А. Гончаров 

Роман«Обыкновеннаяистория» 

И.С.ТургеневРоман 
«Отцыидети» 

И.С. Тургенев 

Роман«Дворянскоегнездо» 

Ф.М.Достоевский 

Роман«Преступлен

ие и наказание» 

Ф.М.Достоевский 

Романы«Подросток»,«Идиот» 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 

Романы«Историяодногогорода», 
«ГосподаГоловлевы» 

Цикл«Сказкидлядетейизрядного 

возраста» 

 Н.С.Лесков(ГОС-2004–1пр.по 

выбору) 

Повестиирассказы«Человекна 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник»,«ЛедиМакбет 

Мценского уезда» 

Л.Н. Толстой 

Роман- 

эпопея«Войнаимир» 

Л.Н. Толстой 

Роман«АннаКаренина»,цикл 
«Севастопольскиерассказы», 



101  

Л.Н. Толстой 

Повести 

«СмертьИванаИльича», 
«Крейцеровасоната»,пьеса 

«Живойтруп» 

А.П. Чехов 

Рассказы«Душечка»,«Любовь», 



102  

 

 повесть«Хаджи-Мурат» «Скучнаяистория

», пьеса «Дядя 

Ваня». В.А. 

Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведенияородномгороде, 

крае 

И.А. Бунин 

Рассказы:«Лапти»,«Танька», 
«Деревня»,«Суходол»,«Захар 

Воробьев»,«ИоаннРыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья«Миссиярусско

й эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказыиповести:«Молох», 
«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовыйбраслет», 

«Гамбринус»,«Суламифь». 

М.Горький 

Рассказ«Карамора»,романы 
«Мать»,«ФомаГордеев»,«Дело 

Артамоновых» 

Б.Н.Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда»,«МояжизньиДиана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев 

Повесть«Человекизресторана», 

книга «Лето Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицы

н* В.М. 

Шукшин* В.Г. 

Распутин* В.П. 

Астафьев* 

А.П. Чехов 

Пьеса«Вишнев

ый сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы:«Смертьчиновника», 
«Тоска»,«Спатьхочется», 

«Студент»,«Ионыч»,«Человекв 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы«Чайка»,«Трисестры» 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели,итрава,иколосья…»,«У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» 

Рассказы:«Антоновскиеяблоки», 

«ГосподинизСан-Франциско», 

«Легкое дыхание», «Темные 

аллеи»,«Чистыйпонедельник» 

М.Горький 

Пьеса«Надне» 

М.Горький 

Рассказы:«МакарЧудра», 
«СтарухаИзергиль», «Челкаш» 
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А.А.Блок 

Поэма«Двенадцать» 

А.А.Блок 

Стихотворения:«Вресторане», 
«Вхожуя втемныехрамы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,«КогдаВыстоитена 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь,улица,фонарь,аптека…», 

«О, весна, без конца и 

без краю…»,«О 

доблестях,о 

подвигах,ославе…»,«Онапришла 

с мороза…»; «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…», 

«Рожденныевгодаглухие…», 

«Россия»,«Русьмоя,жизньмоя, 

вместе ль нам маяться…», 

«ПушкинскомуДому», «Скифы» 

МодернизмконцаXIX–ХХ 

века 

А.А.Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы 

встречалисьстобойназакате…», 

«Пляскиосенние,Осенняяволя, 

Поэты, «Петроградское небо 

мутилось дождем…», «Я – 

Гамлет. Холодеет кровь», «Я 

отрок, зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма«Соловьиныйсад» 

Л.Н. Андреев 

Повестиирассказы:«Большой 

шлем», «Красный смех», 
«Рассказосеми повешенных», 
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  «ИудаИскариот»,«Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса«Жизньчеловека» 

В.Я.Брюсов 

Стихотворения:«Ассаргадон», 

«Грядущиегунны»,«Естьчто-то 

позорное в мощи природы...», 

«Неколебимойистине...», 

«Каменщик»,«Творчество», 

«Роднойязык».«Юномупоэту», 

«Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность»,«Будемкак 

солнце, Забудем о том...» 

«Камыши»,«Слова-хамелеоны», 

«Челн томленья», «Я мечтою 

ловилуходящиетени…»,«Я– 

изысканностьрусской 

медлительнойречи...» 

А.А. 

Ахматова*О.Э.Ма

ндельштам* Н.С. 

Гумилев 

Стихотворения:«Андр

ей Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийсятрамвай»,«Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Моичитатели», «Носорог», 

«Пьяныйдервиш»,«Пятистопны

е ямбы», «Слово», «Слоненок», 

«У камина», «Шестое чувство», 

«Я и вы» 

В.В.Маяковски

й* В.В. 

Хлебников 

Стихотворения«Бобэобипелись 

губы…», «Заклятие смехом», 

«Когда умирают кони – 

дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо 

бегущейтучи…»,«Сегодняснов

а я пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И.Цветаев

а* С.А. 

Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф.Анненски

й, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. 
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Волошин, 

Н.С.Гумилев,Н.А.Клюев,И. 

Северянин,Ф.К.Сологуб,В.В. 

Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А.Ахматова А.А.Ахматова Литературасоветскоговремен
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Поэма«Реквием» Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено,предано,продано…», 

«Когдавтоскесамоубийства…», 

«Мне ни к чему 

одическиерати…», «Мужество», 

«Муза» («Когда я ночью жду ее 

прихода…».) «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Песня 

последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

А.А.Ахматова 

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, 

мудрожить…». 

«Поэмабез героя» 

 

 

 

 

С.А.Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы 

сжаты,рощи голы…», 

«Отговорилароща 

золотая…»,«Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения:«Адищегорода»

, 
«Вам!», «Домой!»,

 «Ода 

революции»,«Прозаседавшиеся

», 

«Разговорсфининспекторомо 

поэзии»,«Ужевторойдолжно 

быть ты легла…», 

«Юбилейное» Поэма: «Про 

это» 

 

 

 

 

 

 

 

М.И.Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первыйстих…», «Идешь,наменя 

похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность»,«Попыткаревности», 

«Пригвождена к позорному 

столбу»,«Расстояние: версты, 

С.А.Есенин 

Стихотворения:«Гойты,Русьмоя 

родная…», «Да! Теперь решено. 

Безвозврата…»,«Досвиданья, 

друг мой, до свиданья!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», 

«Песнь о собаке», «Письмо к 

женщине»,«Письмоматери», 

«СобакеКачалова»,«Шаганэты 

моя, Шаганэ…», «Я последний 

поэт деревни…» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения:«Авымоглибы?», 
«Левыймарш»,«Нате!», 

«Необычайноеприключени

е, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче», 

«Лиличка!»,«Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

ТатьянеЯковлевой»,«Скрипкаи 

немножко нервно»,«Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошееотношениеклошадям» 

Поэма «Облако в штанах», 

«Первоевступлениекпоэме«Во 

весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: 

«Генералам двенадцатого 

года», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…», 

«Моим стихам, 

написаннымтакрано…»,«О 

сколькоихупаловэтубездну…», 
«О,слезынаглазах…».«Стихик 

Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Тоска по родине! 
Давно…» 
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О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Бессонница. 

мили…» 

Очерк«МойПушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-

София», 

«Загремучуюдоблестьгрядущих 
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 Гомер. Тугие паруса…»,«Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,«Я вернулся в мой 

город,знакомыйдослез…»,«Яне 

слыхал рассказов Оссиана…», 

«NotreDame» 

веков…», «Лишив меня морей, 

разбега и разлета…», «Нет, 

никогда ничей я не был 

современник…»,

 «Сумер

ки свободы», «Я к губам 

подношу эту зелень…» 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения:

 «Авгус

т», 

«Давайронятьслова…», 

«Единственныедни», 

«Красавица 

моя,всястать…»,«Июль», 

«Любимая – жуть! Когда любит 

поэт…», «Любить иных – 

тяжелый крест…», «Никого не 

будет в доме…», «О, знал бы я, 

что так бывает…», 

«Определение поэзии», 

«Поэзия», «Про эти стихи», 

«Сестра моя – жизнь и сегодня 

в разливе…», «Снег идет», 

«Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман«ДокторЖиваго» 

 

М.А.Булгаков 

Книгарассказов«Запискиюного 

врача».Пьесы«ДниТурбиных», 

«Бег», «Кабала

 святош» 

(«Мольер»), «Зойкина 

квартира» А.П. Платонов 

Рассказы и повести:

 «Река Потудань»,

  

 «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 
Роман«Поднятаяцелина». 

Книга рассказов

 «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька»,

 «Защита Лужина» 

М.М.Зощенко 

Рассказы: «Баня»,

 «Жертва 

революции»,  «Нервные 

 люди», 

«Качество

 продукци

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Быть 

знаменитымнекрасиво…»,«В

о всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь»,«Февраль.Достатьчернили 

плакать!..» 

Е.И. Замятин 

Роман«Мы» 

М.А.Булгаков 

Повесть 

«Собачьесердце»Романы 
«Белаягвардия»,«Мастери 

Маргарита» 

А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В 

прекрасномияростноммире», 
«Котлован»,«Возвращение» 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея«ТихийДон» 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако,озеро,башня», 
«ВеснавФиальте» 
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и», 

«Аристократка», 

 «Прелести 

культуры»,  

 «Тормоз 

Вестингауза»,

 «Диктофон

», 

«Обезьянийязык» 

И.Э. Бабель 

Книгарассказов«Конармия» 

А.А.Фадеев 

Романы «Разгром»,

 «Молодая гвардия» 

И.Ильф,Е.Петров 

Романы«12стульев»,«Золотой 
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  теленок» 

Н.Р.Эрдман 

Пьеса«Самоубийца» 

А.Н. Островский 

Роман«Какзакалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый

 корпус», статья 

«Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы:«Сгущенноемолоко», 
«Татарский мулла и чистый 

воздух», «Васька Денисов, 

похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М.Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик»,

 «Сапожк

и», 

«ТанцующийШива» 

Н.А. 

ЗаболоцкийСтихотворения:

 «В  жилищах 

наших», «Вчера, о 

 смерти 

размышляя…»,«Где-товполе, 

возлеМагадана…»,«Движение», 

«Ивановы», «Лицо
 коня», 
«Метаморфозы».

 «НовыйБыт

», 

«Рыбнаялавка»,

 «Искусство

», 

«Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот 

 день, когда окончилась 

война…»,«Вся суть в  

 одном-единственном 

завете…»,  «Дробится рваный 

цоколь   монумента...»,  

 «О сущем»,

 «Памятиматери»,«Я 

знаю, никакой моей 

вины…»И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет 

непо углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

А.И. 

Солженицын 

Рассказ«Одинден

ь 
ИванаДенисович

а» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга«АрхипелагГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы:«Напредставку», 
«Серафим»,«Красныйкрест», 

«Тифозныйкарантин», 

«ПоследнийбоймайораПугачева» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекраснойэпохи»,«Насмерт

ь Жукова», «На столетие 

Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста…», 

«Рождественский 

романс»,«Явходилвместодикого 

зверя в клетку…» 

В.М.Шукшин 

Рассказы«Срезал»,«Забуксовал», 
«Чудик» 
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рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевскаялекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения:«Вгорнице», 
«Видения на холме»,

 «Звезда полей», 

 «Зимняя

 песня», 

«Привет,Россия,родинамоя!..», 

«Тихаямояродина!»,«Русский 

огонек», «Стихи» 

 
ПрозавторойполовиныХХ 
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  века 

Ф.А. Абрамов 

Роман«Братьяисестры» 

Ч.Т.Айтматов 

Повести «Пегий пес,

 бегущий 

краемморя»,«Белыйпароход», 

«Прощай,Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко»,

 «Затоваренн

ая бочкотара» 

В.П. Астафьев 

Роман«Царь-рыба».Повести: 
«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное 

дело»,книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книгаочерков 

«УрокиАрмении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак

 беды», 
«Обелиск»,«Сотников» 

Б.Л.Васильев 

Повести:«Азориздесьтихие», 
«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть«ВерныйРуслан»,роман 
«Генералиегоармия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман 

Роман «Жизньисудьба» 

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона»,

 «Чемодан», 
«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет

 ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро

 из Чегема», 

«Кролики и удавы» Ю.П. 

Казаков 

Рассказ «Во сне ты

 горько плакал» 

В.Л.Кондрать
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ев 

Повесть«Сашк

а» Е.И. Носов 

Повесть

 «Усвятск

ие шлемоносцы» 

Б.Ш.Окуждава 
Повесть«Будьздоров,школяр!» 
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  В.Н. Некрасов 

Повесть«ВокопахСталинграда» 

В.Г.Распутин 

Рассказы и повести:«Деньги 

для Марии», «Живи

 и помни», 

«ПрощаниесМатерой

». А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б.Стругацкие 

Романы:«Труднобытьбогом», 

«Улитканасклоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков 

Рассказы:«Парагнедых»,«Хлеб 

для собаки» 

Г.Н. Щербакова 

Повесть«Ваминеснилось» 

Драматургиявторойполовин

ы ХХ века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса«Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы«Старшийсын»,«Утиная 

охота» 

А.М. Володин 

Пьеса«Назначени

е» В.С. Розов 

Пьеса«Гнездоглухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса«Валентини Валентина» 

 

ПоэзиявторойполовиныXX 

века 

Б.А. 

Ахмадулина 

А.А.Вознесенск

ий В.С. 

Высоцкий Е.А. 

Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д.Левитанск

ий Л.Н. 

Мартынов Вс.Н. 

Некрасов Б.Ш. 

Окуджава Д.С. 

Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А.Солоухин 

А.А.Тарковск
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ий О.Г. 

Чухонцев 

  Современныйлитературн

ый процесс 
Б.Акунин 
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  «Азазель» 

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо»,«Цинковыемальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения,рассказы,Лекци

и о русской литературе 

Э.Веркин 

Повесть«Облачныйполк» 

Б.П. Екимов 

Повесть«Пиноче

т» А.В. Иванов 

Романы:«СердцеПармы», 
«Золотобунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый»,книга«Жизнь 

насекомых» 

М.Петросян 

Роман «Дом,вкотором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новыеробинзоны»,«Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман«Санькя

» В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести:«Насолнечнойстороне 

улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ«СестрыЧерепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы:«Поэти муза», 
«Серафим»,«Назолотомкрыльц

е сидели». 

Роман«Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы,повесть«Сонечка» 

Е.С. Чижова 
Роман«КрошкиЦахес» 

  Мироваялитерату

ра Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы«Гобсек»,«Шагреневая 

кожа» 

Г.Белль 

Роман«Глазамиклоуна» 

Ш. Бодлер 
Стихотворения 
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  Р.Брэдбери 

Роман«451градуспо 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворени

я Э. Верхарн 

Стихотворени

я У. Голдинг 

Роман«Повелительмух» 

Ч.Диккенс 

«Лавкадревностей», 
«Рождественскаяистория» 

Г. Ибсен 

Пьеса«Нор

а» А. Камю 

Повесть«Посторонний» 

Ф. Кафка 

Рассказ«Превращение» 

Х. Ли 

Роман«Убитьпересмешника» 

Г.Г.Маркес 

Роман«Столетодиночества» 

М. 

Метерлинк 

Пьеса«Слепы

е» Г. де 

Мопассан 

«Милыйдруг» 

У.С. Моэм 

Роман«Театр» 

Д. Оруэлл 

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк 

Романы«Назападномфронтебез 

перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворени

я 

Д.Селлиндж

ер 

Роман«Надпропастьюворжи» 

У.Старк 

Повести: «Чудакиизануды», 
«Пустьтанцуютбелые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман«Пармскаяобитель» 

Г. Уэллс 

Роман«Машинавремени» 

Г. Флобер 

Роман«МадамБовари» 

О. Хаксли 

Роман«Одивныйновыймир», 

Э. Хемингуэй 
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Повесть«Старикиморе», роман 
«Прощай,оружие» 

А. Франк 
Книга«ДневникАнныФранк» 



120  

 

  Б.Шоу 

Пьеса«Пигмалион» 

У.Эко 

Роман«ИмяРозы» 

Т.С.Элиот 
Стихотворения 

  Родная(региональна

я) литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствиисеерегиональной 

принадлежностью 

ЛитературанародовРоссии 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М.Джалиль,М.Карим,Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К.Хетагуров,Ю.Шесталов 

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 
Федерации) 

Родной язык (русский) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно- выразительные 

средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины) Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и 

неологизмы. Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистическихсловарей. 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный 

анализ. Чередование звуков. 

Фонетическийразбор.Орфоэпияиорфоэпическиенормы. 
Понятиеморфемы.Составслова.Корневыеиаффиксальныеморфемы. 

Основаслова.Морфемныйразбор.Словообразованиеиформообразование. 

Основныеспособысловообразования.Словообразовательныесловари. 

Словообразовательныйразбор. 

Принципырусскойорфографии.Понятиеоморфологиииорфографии. 

Основныепринципырусскойорфографии. 
Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в 

корне слова. 

Употреблениегласныхпослешипящихи Ц. 
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Правописаниепроверяемых,непроизносимыхидвойныхсогласныхв корне 

слова. 

Правописаниепроверяемых,непроизносимыхидвойныхсогласныхв корне 

слова. 

Правописаниегласныхисогласныхвприставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

ПравописаниеЪиЬ. 

Употреблениестрочныхипрописныхбукв.Правилапереноса. 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, 

род, число, падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые имена 

существительные. Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах 

имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Имяприлагательноекакчастьречи.Лексико-грамматическиеразряды. 

Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из 

одного разряда в другой. Морфологический разбор. 

Правописаниеокончаний.Правописаниесуффиксовимёнприлагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение 

имён числительных. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический 

разбор. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастиеидеепричастие.Действительныеистрадательныепричастия. 
Образование причастий. Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический 

разбор. 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание предлогов. 

Союз.Основныегруппысоюзов,ихправописание. 

Частицы, их разряды Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, 

слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 
Русский языки разновидности его употребления с исторической точки 

зрения. 

Стилиречи.Научныйстиль.Основныепризнакинаучногостиля. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля. 

Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, 

синтаксические особенности. 

Эмоциональныесредствавыразительностивпублицистическомстиле. 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 
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Портретныйочерк. 

Проблемныйочерк.Устныевыступления. 

Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и трудолюбивым 

человеком». 

Официально-деловойстиль. 
Заявление,автобиография,доверенность. 

Разговорный стиль речи. 

Составлениемикротекста(восновелексика,характернаядляразговорного стиля). 

Художественныйстиль. 
Анализхудожественноготекста. 

Текст и его строение. 

Темаиидея.Структурасловесногопроизведения.Понятиесюжета. Композиция 

произведения. 

Работанадопределениемтемыиидеи. 
Структурасловесногопроизведения.Понятиесюжета. 

Композиция произведения. 

Фабула. 
Словесныйряд,детали. 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, 

интертекстуальность. 

Образность, диалогичность, риторичность. Антропоцентризм 

художественного текста. 

Смысловаяструктурахудожественноготекста. 

Драматические жанры. 

Лирическиежанры. 
Обобщениепотеме«Жанроваяхарактеристикахудожественноготекста». 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

Методыиприемыанализахудожественноготекста. Герменевтический 

комментарий. 

Стилистическийэксперимент. 
Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. 

Родожанровые особенности художественной речи в эпических, 

драматическихилирическихпроизведениях. 
Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, 

промежуточные формы. 

Идейно–художественныйуровеньтекстаиегоанализ. 
Основное содержание литературного произведения. Основной, 

эмоциональный тон. Проблематика. Авторская позиция. 

Урок-практикумпотеме«Аспектыанализахудожественноготекста». 

Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 

Урок-практикумпотеме«Комплексныйанализхудожественноготекста». 

Иностранный язык (английский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языкакакучебногопредметазаключаетсявегоинтегративномхарактере,а 
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также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. Изучение 

иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующимиданныйязыккаксредствокоммуникации,ивсоответствиис 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне 

направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком». 

Базовый уровень 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержанияречивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обменмнениями,дискуссия. Диалог/полилогвситуацияхофициальногообщения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст(таблицы,диаграммы,расписаниеит.п.).Умениеописыватьизображение 



124  

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения(ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение 

к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичныетекстыразличныхстилей(публицистического,художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман,статья 

научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. Фонетическая 

сторона речи 

Умениевыражатьмодальныезначения,чувстваи эмоции спомощьюинтонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложенияисвязныетексты.Правильноепроизношениеударныхи 
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безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского 

языка без выраженного акцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time 

youtalkedtoher”).Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as;not so … 

as; either … or; neither … nor. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get 

on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 

doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». 

Предметноесодержаниеречи 

Повседневная жизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке.Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Природаиэкология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательные поездки. 

Профессии 

Современныепрофессии.Планынабудущее,проблемывыборапрофессии. 

Образование и профессии. 

Страныизучаемогоязыка 
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Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранныеязыки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельностиидляповседневногообщения.Выдающиесяличности,повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

История 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования вкачестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей(Новейшей)историииотечественнойисториипериода1914–2012гг. 

—(«ИсторияРоссии»). 

Общаяхарактеристикапрограммыпоистории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОССОО, главной целью школьногоисторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкциис 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами школьного исторического образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности,формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 
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– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 
– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- 

гуманитарного цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

– ПУТИИМЕТОДЫПОЗНАНИЯИСТОРИИ 

– Тема1.Этапыразвитияисторическогознания 
– Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. 

Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической науки 

в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы 

исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. 

– Тема2.Основыисторической науки 
– Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях.Проблемадвижущихсилисторическогоразвитиявфилософии 

XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. 

Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы 

периодизации Новейшей истории. 

– Тема3.Россиявовсемирнойистории 
– Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные 

особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории. 

– 

– ОТПЕРВОБЫТНОЙЭПОХИКЦИВИЛИЗАЦИИ 

– Тема4.Уистоковрода человеческого 
– Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человекомпланеты.Зарождениерелигиииискусства.Палеолитимезолитна 
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территории России:древнейшие стоянкии археологические культуры. Человеки 

природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту. 

– Тема5.ГосударстваДревнего Востока 
– Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай 

в эпоху древности. 

– Тема6.КультурастранДревнего Востока 

– Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап 

духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. 

– Тема7.ЦивилизацияДревнейГреции 
– Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природно- географические условия развития греческойцивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-

персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

– Тема8.Древнеримская цивилизация 
– Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние 

причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

– Тема9.Культурно-религиозноенаследиеантичнойцивилизации 
– Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура 

Древнего Рима. 

– 

– РазделIII 

– РУСЬ,ЕВРОПАИАЗИЯВСРЕДНИЕ ВЕКА 

– Тема10.Европавэпохураннего Средневековья 

– Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. 

Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской 

нации. Раскол христианства. 

– Тема11.Рождениеисламскойцивилизации 
– Аравийскиеплеменавначаленовойэры.Возникновение ислама.Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе.РаспадАрабскогохалифата:причиныипоследствия.Разногласияв 
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исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений 

ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

– Тема12.СлавяневраннемСредневековье 
– Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое 

переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX 

вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие 

восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и 

народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных 

славян. Традиционные верования восточных славян. 

– Тема13.ОбразованиеДревнерусскогогосударства 
– Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава 

Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками 

европейских степей. 

– Тема14.РасцветДревнейРуси 
– Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

– Тема15.Социально-экономическиеразвитиеДревнейРуси 
– Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и 

зависимогонаселения.Древнерусскоевойско:структура,военноеделоиоружие. 

Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на 

Руси. Русская Правда Ярославичей. 

– Тема16.ПолитическаяраздробленностьРуси 
– Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских 

земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко- 

Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

– Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

– Особенностикультурного развитияРуси.Кирилло-мефодиевскаятрадиция 

на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. 

Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

– Тема18.Католическиймирнаподъёме 
– Рост городовисоздание органов сословного представительства вЗападной 

Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в 

Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и 

учение Фомы Аквинского. 

– Тема19.ГосударстваАзиивпериодевропейскогоСредневековья.Падение 

Византии 
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– Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. 

Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские 

завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

– Тема20.Монгольскоенашествиена Русь 
– Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

– Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра 

Невского Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и 

Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. 

Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль 

Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

– Тема22.Западная ЕвропавXIV–XVвв. 

– Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней 

войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, 

характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

– ЦентральнойЕвропе. 

– Тема23.Европейскаякультура,наукаитехникавСредниевека 
– Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, 

влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

– Тема24.МирзапределамиЕвропывСредниевека 

– Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 

– Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

– Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земельРасцвет Тверскогокняжества. Первый московский князьДаниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. 

Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

– Тема26.ЭпохаКуликовскойбитвы.ПопутиДмитрияДонского 
– Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

– Тема27.МеждоусобнаявойнанаРуси 
– Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники 

Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Тёмного. 

– 
– РазделIV 
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– РОССИЯИМИРНАРУБЕЖЕНОВОГОВРЕМЕНИ 

(КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) 

– Тема28.Назареновойэпохи 
– Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на 

развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. 

Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и 

расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. 

– Тема29.ЗападнаяЕвропа:новыйэтапразвития 
– Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

– Тема30.ТридцатилетняявойнаибуржуазныереволюциивЕвропе 

– Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, 

этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII 

века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация 

– Тема31.ОбразованиеРусскогоцентрализованногогосударства 

– Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. 

Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

– Тема32.ПравлениеИванаIVГрозного 
– Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период 

боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. 

Избранная рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление 

Земскихсоборов.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.ВнешняяполитикаИвана 

IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

– Тема33.КультураибытРоссиивXIV—ХVIвв. 

– Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная 

жизнь. 

– Тема34.СмутноевремянаРуси 

– Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И.Болотникова. ЛжедмитрийII. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое 

ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание 

Михаила Романова на царство. 

– Тема35.Россияприпервых Романовых 
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– Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны 

с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

– Тема36.ЭкономическоеиобщественноеразвитиеРоссиивXVII в. 
– Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное 

развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока. 

– Тема37.Россиянаканунепреобразований 
– Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Русско- турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в 

сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

– Тема38.КультураибытРоссиивXVIIв. 
– Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения России. 

 

РазделV 
РОССИЯИМИРВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема39.ПромышленныйпереворотвАнглиииегопоследствия 
– Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

– Тема40.ЭпохаПросвещенияипросвещенныйабсолютизм 
– Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. 

Тема41.ГосударстваАзиивXVII—XVIIIвв. 
– Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути 

самоизоляции. 

Тема42.РоссияприПетреI 
– Первыегодыцарствования ПетраI.Азовскиепоходы.Великоепосольство. 

Севернаявойна1700—1721гг.иначалореформПетраI.ПреобразованияПетра 
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I: реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая 

политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Тема43.Россиявпериоддворцовыхпереворотов 
– Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знатиза 

власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление 

АнныИоанновны.Бироновщина.ПравлениеЕлизаветыПетровны.Царствование 

Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие 

России в Семилетней войне. 

Тема44.РасцветдворянскойимпериивРоссии 
– Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Тема45.МогучаявнешнеполитическаяпоступьРоссийскойимперии 

– Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768- 

1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. 

Россия и революционная Франция. 

Тема46.ЭкономикаинаселениеРоссиивовторойполовинеXVIIIв. 
– Особенности экономического развития страны во второй половине XVIIIв. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития 

России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и 

внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Тема47.КультураибытРоссииXVIIIв. 
– Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение 

народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

– Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. 

Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

РазделVI 
РОССИЯИМИРВКОНЦЕXVIII—XIXВЕКАХ 

Тема48.ВойназанезависимостьвСевернойАмерике 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на путик 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. 

Конституция 1777 г. 

Тема49.ФранцузскаяреволюцияиеёпоследствиядляЕвропы 
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человекаигражданина.УчреждениеконституционноймонархиивоФранции. 
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Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура иДиректория. 

ТемаЕвропаинаполеоновскиевойны 
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Тема51.РоссиявначалеXIXв.Отечественнаявойна1812г. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское 

направления внешней политики Александра I. Русско-французскиеотношения. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и 

сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс и его итоги. 

Тема52.РоссияиСвященныйСоюз.Тайныеобщества 
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. 

Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Тема53.РеакцияиреволюциивЕвропе1820—1840-хгг. 
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное. 

Тема54.Европа:обликипротиворечияпромышленнойэпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина 

Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, 

ход, итоги. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индияподвластьюангличан.Восстаниесипаев1857-1859гг.«Опиумные» 

войнывКитаеиего закабалениеевропейскими державами.Восстание 

тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Тема57.РоссияприНиколаеI.Крымская война 
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и 

реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства 

Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. 

Тема58.ВоссоединениеИталиииобъединениеГермании 
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко- 

прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. 
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Тема59.РоссиявэпохуреформАлександраII 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты,земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия. 

Основныеперсоналии:АлександрII. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Тема62.ВластьиоппозициявРоссиисередины–концаXIX в. 
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно- 

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» 

и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространениемарксизмаиформированиесоциал-демократии. 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Тема64.Золотойвекрусскойкультуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темыхудожественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темыих 

творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX 

в. Развитие образования, науки и техники. 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 

наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» 

является интегративным, включает достижения различных наук (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

одностороннеспозициикакой-либооднойнауки,акомплексно.Данныйподход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию»представляетсобойкомплексзнаний,отражающих 
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основные объекты изучения: социальные отношения, политика, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношениялюдейвовсехобластяхжизниобщества;системагуманистическихи 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

 

Целиизадачипредмета 

Изучениеобществознаниянаправленонадостижениеследующихцелей: 
•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека , 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной; правовой культуры, 

экономического образа мышлений, способности к самоопределению и саморе- 

ализации; 

Задачикурса: 
•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе- 

дерации; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивнооцениваемыхобществомкачествахличности,позволяющихуспешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско- 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений 

РАЗДЕЛ1.ЧЕЛОВЕКВОБЩЕСТВЕ 

ВведениеОбщество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Особенности социальной системы. Общество как 

сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 



137  

Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. 

Деятельность как способ существования людей.Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное.Истинаиеекритерии.Многообразиеформчеловеческогознания. Социальное и 

гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свободаинеобходимостьвчеловеческойдеятельности.Выборвусловиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальнаяугрозамеждународноготерроризма. 

РАЗДЕЛ2.ОБЩЕСТВОКАКМИРКУЛЬТУРЫ 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека.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 духовной жизни современной России. 

Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. 

РАЗДЕЛ3.ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙСовременные подходы к пониманию права. Нормативный 

подход. Теория естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принципы, 

презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальныхнорм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 

право. 

Источникиправа.Правовыеакты.Конституциявиерархиинормативныхактов.. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылкиправомерногоповедения.Правосознание.Правоваякультура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 
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Экологическоеправо.Правогражданнаблагоприятнуюокружающуюсреду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданскоеправо.Субъектыгражданскогоправа.Имущественныеправа. 

Правонаинтеллектуальнуюсобственность.Наследование.Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Семейноеправо.Порядокиусловиязаключениябрака.Порядокиусловия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. 

Математика 

ВсоответствииспринятойКонцепциейразвитияматематическогообразованияв 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2) математикадляиспользованиявпрофессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой иисследовательскойработой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 
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Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п.7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти 

требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические 

пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего 

уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с 

тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования,сформулированные 

в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описанию стереометрических фактов. 

Базовый уровень 

Алгебраиначаламатематическогоанализа 

Повторение. Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций, 
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x 

0, , , , 

обратной пропорциональности и функции y  . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрическаяокружность,радианнаямераугла.Синус,косинус,тангенс, 
котангенспроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествои следствия 

изнего. Значениятригонометрическихфункций дляуглов0,30, 45, 

60,90,180,270.( 


рад).Формулысложениятригонометрических 
6 43 2 

функций,формулыприведения,формулыдвойногоаргумента.. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции ycosx,ysinx,ytgx. Функция yctgx. 

Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 
Арккосинус,арксинус,арктангенсчисла. Арккотангенсчисла.Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратныетригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики.Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений. 

Системыпоказательных,логарифмическихнеравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейнойтрапеции.ФормулаНьютона-Лейбница.Определенный 
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интеграл.Вычислениеплощадейплоскихфигуриобъемовтелвращенияс помощью 

интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов,связанных 

с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная 

стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка,прямая и плоскостьвпространстве,аксиомы стереометрии и следствияиз 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшиекомбинациимногогранниковителвращениямеждусобой. 

Вычислениеэлементовпространственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятиеобобъеме.Объем пирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объем 

шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностейиобъемамиподобныхтел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 
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Уравнениеплоскостивпространстве.Уравнениесферывпространстве. 

Формуладлявычислениярасстояниямеждуточкамивпространстве. 

 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей вопытах 

с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с 

применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулыБернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. 

Физика 

Базовый уровень 

Содержаниеучебногокурса 

ФИЗИКАИНАУЧНЫЙМЕТОДПОЗНАНИЯ 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная 

гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Современная физическая картина мира. Где используются физические знания и 

методы? 

МЕХАНИКА 

Кинематика Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать 

материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. 
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Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном 

движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. 

Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Скорость и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

Основные характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение 

при равномерном движении по окружности. 

Динамика Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и 

первый закон Ньютона. Принцип относительности Га- 

лилея. Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и силы. Сила упругости. 

Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. Сила, ускорение, масса. 

Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движениепод 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли 

и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая 

скорость. Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила 

трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Освоение космоса. Механическая работа. Мощность. 

Работа сил тяжести, упругости и трения. Механическая энергия. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Закон охранения энергии. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯФИЗИКАИТЕРМОДИНАМИКА 

Молекулярная физика Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Основная задача молекулярно-кинетической теории. Количество 

вещества. Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые 

законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. Основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия 

молекул. Скорости молекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и 

твёрдых 

тел.Кристаллы,аморфныетелаижидкости. 
Термодинамика Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. Второй закон 

термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. 

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. Фазовые 

переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

Электрическиевзаимодействия 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействиеэлектрическихзарядов.ЗаконКулона.Электрическоеполе. 
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Свойства электрического поля Напряжённость электрического поля. Линии 

напряжённости. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

разностью потенциалов и напряжённостью электростатического поля. 

Электроёмкость.Конденсаторы.Энергияэлектрическогополя. 

 

Химия 

Базовый уровень 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Теориястроенияорганическихсоединений 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений. 

Углеводородыиихприродныеисточники 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Физическиеи химические свойства алканов (на примере метана и этана): 

горение, замещение, разложение и дегидрирование. Получениеи применение 

алканов на основе свойств. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Этилен, его строение и 

получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромнойводы 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение алкенов на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Применение. Резина. 

Алкины. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Ацетилен, его строение, 

получение пиролизом метана и карбидным способом. Физические и химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание? бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 
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Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. 

Определение элементного состава органических соединений. 3. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства 

этилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Спирты. Одноатомные предельные спирты. Изомерия и номенклатура. 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Этиленгликоль, глицерин 

как представители многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение на основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Строение молекулы фенола Коксохимическое 

производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Токсичность фенола и его соединений. Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами. 

Альдегиды. Кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе 

свойств. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Получение карбоновых 

кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. 
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Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

Углеводы.Единствохимическойорганизацииживыхорганизмов. 

Химическийсоставживыхорганизмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза 

на примере взаимопревращений: глюкозаполисахарид. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Строение молекулы. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 

кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Сахароза. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители 

природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства крахмала. 7. Свойства глюкозы. 8. 

Свойстваэтиловогоспирта.9.Свойстваглицерина.10.Свойстваформальдегида. 

11. Свойства уксусной кислоты. 12. Свойства жиров. 13. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 

 

Азотсодержащиесоединенияиихнахождениевживойприроде 

Амины.Понятиеобаминах.Получениеароматическогоамина—анилина 
— из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с 

бромной водой, Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Получение аминокислот из 

карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами 

и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 
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Белки. Состав и строение. Получение белков реакцией поликонденсации 

аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Физические 

и химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные 

реакции. Биохимические функции белков. Превращение белков в организме. 

Успехи в изучении и синтезе белков. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол - этилен - 

этиленгликоль - этиленгликолят меди (II); -этанол - этаналь - этановая кислота. 

Лабораторныеопыты.Свойствабелков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 

 

Химия и жизнь. Биологически активные вещества 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. Химия и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика, минеральные воды. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Бытоваяхимическаяграмотность. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и 

сырого картофеля. Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора CMC индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных 

с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытаниесредырастворааскорбиновойкислотыиндикаторнойбумагой. 
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Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка. 

Искусственныеисинтетическиеорганическиесоединения 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеровреакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, 

живописи, скульптуре, архитектуpe. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 

искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание 

волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и 

каучуков. 

Практическаяработа№2.Распознаваниепластмассиволокон. 
 

Астрономия 

 

Предметастрономии 

 

Содержаниепрограммы. 

Астрономия, ее связь с другими науками.Роль астрономии в развитии 

цивилизации.СтруктураимасштабыВселенной.Особенностиастрономических 

методовисследования.Наземныеикосмическиетелескопы,принципихработы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. 

ПервыйискусственныйспутникЗемли,полет Ю.А.Гагарина.Достижения 

современной космонавтики. 

Основыпрактическойастрономии 

Звездыисозвездия.Видимаязвезднаявеличина.Небеснаясфера.Особыеточки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различныхгеографическихширотах.Связьвидимогорасположенияобъектовна небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое 

годичноедвижение Солнца. Эклиптика. 

СтроениеСолнечнойсистемы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планети условия 

их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. 

Законыдвижениянебесныхтел 
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Законы Кеплера. Определение расстояний иразмеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальныйпараллакс.Движениенебесныхтелподдействиемсилтяготения. 

Определение массы небесных тел.Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

ПриродателСолнечнойсистемы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. 

ПриродаМеркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, ихспутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: 

астероиды,планеты-карлики,кометы,метеориты.Метеоры,болидыиметеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнцеизвезды 

Излучение и температура Солнца. Состав истроение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методытеоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник 

энергии Солнца. АтмосфераСолнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.Звезды: 

основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакси расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура 

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд.Двойные и кратные 

звезды. Гравитационныеволны. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

НашаГалактика—Млечный Путь 

Наша Галактика. Ее размеры и структура.Звездные скопления. Спиральные 

рукава. ЯдроГалактики. Области звездообразования. ВращениеГалактики. 

Проблема «скрытой» массы (темнаяматерия). 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и законХаббла. 

Эволюция Вселенной. Нестационарная. Вселенная А.А.Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.«Темная 

энергия» и антитяготение. 

Жизнь иразумвоВселенной 

ПроблемасуществованияжизнивнеЗемли.Условия,необходимыедляразвития 

жизни. Поискижизни на планетах Солнечной системы. 

 

Физическаякультура 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на 

приобретениекомпетентностивфизкультурно-оздоровительнойиспортивной 
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деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоениепрограммы"Физическаякультура"(базовыйуровень)предполагает 
следующие результаты: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельностидляорганизацииздоровогообразажизни,активногоотдыхаи 

досуга,втомчислевподготовкеквыполнениюнормативовВсероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельностисцельюпрофилактикипереутомленияисохранениявысокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовыхвидов

 спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 
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Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и 

умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическоесовершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; 

метание гранаты; передвижение на лыжах; технические приемы и командно- 

тактическиедействиявкомандных(игровых)видах; техническаяитактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженностивразличныхобластяхмежгосударственногоимежрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовкапо 

основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС СОО. 

Освоениепрограммы"Основыбезопасностижизнедеятельности"(базовый 

уровень) предполагает следующие результаты: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности,втомчислеокультуреэкологическойбезопасностикако 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знаниеосновгосударственнойсистемы,российскогозаконодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированностьпредставленийонеобходимостиотрицанияэкстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального 

поведения; 
4) сформированностьпредставленийоздоровомобразежизникакосредстве 
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обеспечениядуховного,физическогоисоциальногоблагополучияличности; 

5) знаниераспространенныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного, 

техногенного и социального характера; 

6) знаниефакторов,пагубновлияющихназдоровьечеловека,исключениеиз 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знаниеосновныхмерзащиты(втомчислевобластигражданскойобороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умениепредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпо 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектироватьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизниив 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоенияими 

теоретической и практической деятельности, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти 

модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных 

молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового 

образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно- 

эпидемиологическим благополучиемнаселенияипрофилактикойинфекционных 

заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы 

обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военно-профессиональной деятельности гражданина. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 
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– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

– приобретениенавыковвобластигражданскойобороны; 
– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск инаселения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность испособствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное 

учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»стакимипредметами,как«Физика», «Химия»,«Биология», 

«География»,«Информатика»,«История»,«Обществознание»,«Право», 
«Экология», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию 

учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 

образования. 

Базовый уровень 

Основыкомплекснойбезопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращениявних.Неблагоприятныерайонывместепроживанияифакторы 
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экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий.Правилаирекомендациибезопасногоповеденияв условияхопасныхи 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризмуи наркотизмув Российской 

Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. 

Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основыздоровогообраза жизни 
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Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи.Права,обязанностииответственностьгражданинаприоказаниипервой 

помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и 

способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

Основыобороныгосударства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники 

угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние 

на национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной 

безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 

Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС 

РФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную 

службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строи и управлениеими.Строевыеприемы и движениебезоружия.Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтоматаКалашникова. 
РаботачастейимеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе.Неполная 
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разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение 

автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении 

савтоматомКалашниковаипатронамивповседневнойжизнедеятельностиипри 

проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращениис 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы 

военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма(Л-1). Действия по сигналамоповещения. Состави применениеаптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с 

поля боя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональнойкарьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС 

РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно- 

учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Изучение учебных курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную,общекультурнуюсоставляющуюприполучении 

среднего общего образования; 

развитиеличностиобучающихся,ихпознавательныхинтересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитиенавыковсамообразованияисамопроектирования; 
углубление,расширениеисистематизациюзнанийввыбраннойобласти 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствованиеимеющегосяиприобретениеновогоопытапознавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результатыизучениядополнительныхучебныхкурсовповыбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивныхикоммуникативныхспособностей,готовностииспособностик 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитиеспособностикнепрерывномусамообразованию,овладению 
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ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечениепрофессиональнойориентацииобучающихся. 

«Индивидуальный проект» рассчитан на 11класс 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

несколькихизучаемыхучебныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобласти 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальной 

деятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планированияработы,отбораиинтерпретациинеобходимойинформации, 
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структурированияаргументациирезультатовисследованиянаосновесобранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодногоилидвух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Содержаниепрограммы. 

Раздел 1. Введение 

Понятие«индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, 

бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире 

проектирования. Цели, задачипроектирования в современном мире, проблемы. 

Научныешколы.Методологияитехнологияпроектнойдеятельности. 

Раздел2.Инициализацияпроекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования.Конструирование 

темы и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без 

отметочнойсамооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой 

и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, 

курсовых и исследовательских работ. Методические рекомендации по 

написаниюи оформлению курсовых работ,проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовыхи исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 

др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки 

чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые 

процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты 

проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Применение информационных технологий в 

исследовании, проекте, курсовых работах. Образовательные экскурсии и 

методика работы вмузеях и предприятия, госучреждения, администрации. 

Национально-региональный компонент реализуется путем вкрапления 

элементов регионального компонента в индивидуальных проектах по 

тематическому выбору учащихся.Индивидуальные проекты учащихся могут 

отражать: 

 природно-экологическое,географо-демографическое,этническое,

 национальное,историческоесвоеобразие 

Смоленскойобласти; 
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 потребность региональной самоидентификации общества, обретение 

исторической памяти; 

 региональнуюспецификуСмоленскогокрая. 

 

Учебный курс по выбору «Элементарная алгебра в ЕГЭ» 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание материала 

1 

Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты 

История появления процентов. Вычисление количеств по процентам.  

Вычисление процентов по количествам. Нормативное сравнение процентов.  

Ненормативное сравнение процентов. 

2 

Тема 2. Процентные вычисления в жизненных ситуациях 

Введение базовых понятий экономики: процент прибыли, стоимость товара, 

заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов, пеня 

и др. Решение задач, связанных с банковскими расчетами: вычисление ставок 

процентов в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов. 

3 

Тема 3. Транспортные задачи 

Равномерное и равноускоренное движения. Скорость и ускорение.  

Движение тела, брошенного под углом к горизонту: высота подъема, 

дальность полета. Условия равновесия транспортных средств на наклонной 

плоскости.  

Дорожные сети. Узлы ветвления. Повороты. Средняя дальность рейсов.  

Длина кругового объезда поля. 

4 

Тема 4. Задачи на сплавы, смеси, растворы 

Понятие концентрации вещества, процентного раствора. Закон сохранения 

массы. 

5 
Тема 5. Задачи на производительность 

Работа, план, производительность труда. 

6 

Тема 6. Задачи на применение свойств арифметической и геометрической 

прогрессий 

Последовательности, прогрессии, формулы n-го члена и суммы. 

7 
Тема 7.Задачи на чтение диаграмм и графиков 

Построение и чтение графиков и диаграмм.  

8 

Тема 8. Прикладные задачи физического содержания 

Функциональные зависимости и их анализ.  

Формулы линейной, квадратичной, показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций. 

9 

Тема 9.Практические задачи на нахождение вероятности события 

Случайный выбор, эксперимент. 

Законы и формулы вероятности и статистики. 

10 
Тема 10.Задачи на оптимальный выбор 

Тарифные планы, заказ и доставка товара, выбор наиболее короткого пути. 

11 
Тема 11. Задачи на вычисление площади фигуры, заданной на координатной 

плоскости или на клетчатой бумаге 
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Учебный курс по выбору «Избранные вопросы информатики» 

Содержание курса 

1. ЯзыкпрограммированияPascal 

Текстовыйредакторязыка.Основыязыка.Структурапрограммы. 
Основныематематическиефункции. 

2. Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм 

Форматывывода.Составлениелинейныхалгоритмов. 

3. Условныйоператор 

Условныйоператор.Операторвыбора. 

4. Алгоритмысповторениями 

ЦиклспараметромFOR.ЦиклыWhileиRepeat.Вложенные циклы. 

5. Массивы 

Понятиемассива.Созданиемассива,поискэлементовмассивапоусловию, 

нахождение максимального и минимального элемента в массиве, сортировка 

массива. Двумерные массивы. 

6. ГрафикавPascal 
Графика.Графическиеоператоры.Созданиеграфическихизображенийс 

помощью операторов графики. 

 

Учебный курс по выбору «Избранные вопросы биологии» 

Содержание 

Тема1.Биология–наука о живой природе. Методы научного познания. 
Основные понятия: термины, законы биологии, выдающиеся ученые-биологи. 

Тема2.Клеткакакбиологическаясистема. 

Клеточная теория, ее развитие и  роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Многообразие клеток. Прокариоты и 

Понятие площади плоской фигуры. 

Формулы площадей плоских фигур, определение высоты, основания. 

12 

Тема 12. Планиметрические задачи на вычисление длин и углов 

Определения тригонометрических функций и их свойств. Вписанный и 

центральный углы, сумма углов многоугольника. 
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эукариоты. Химическая организация клетки. Метаболизм. Пластический 

иэнергетический обмен. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз.Основные 

понятия: плазматическая мембрана, клеточнаястенка, кариоплазма,хромосомы, 

кристы,тилакоиды,нуклеоид,пластиды,эндоплазматическаясеть,митохондрии, 

аминокислоты, нуклеотиды, полисахариды, моносахариды, липиды, 

кроссинговер, биваленты, редукционное деление, веретено деления. 

Тема 3. Организм как биологическая система. Вирусы – неклеточные формы 

жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. Размножение организмов 

(половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование полового и 

бесполого размножения в практической деятельности человека. Эмбриональноеи 

постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. 

Генетика как наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Методы изучения наследственности человека. 

Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости, ее причины. 

Мутагены. Селекция , ее задачи, методы и практическое значение. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты клонирования.Основные 

понятия: вирион, ВИЧ, инкубационный период, аутотомия, гермафродитизм, 

партеногенез, почкование, вегетативное размножение, зигота, бластула,гаструла, 

ген, доминирование, рецессивность, аллель, моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленное наследование, мутации, полиплоидия, анеуплоидия, клеточная и 

генная инженерия, клонирование. 

Тема 4. Система и многообразие организмов. Систематика. Основные группы 

организмов. Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности, роль в 

природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. 

Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство Растения,их 

клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. 

Классификация растений. Водоросли, их строение, разнообразие и роль в 

природе. Мхи, папоротникообразные, голосеменные, их строение, разнообразие 

и роль в природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их 

основные семейства. Царство животных, основные признаки и классификация. 

Особенности строения и жизнедеятельности Простейших, их многообразие и 

значение. Характеристика Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых 

червей, Моллюсков, Членистоногих, Хордовых. Особенности их строения 

жизнедеятельности, многообразие и значение. 

Основные понятия: таксон, прокариоты, низшие и высшие растения, 

вегетативные и генеративные органы, типы корневых систем, типы жилкования, 

флоэма, ксилема, камбий, устьица, чечевички, слоевище, мицелий, плодовое 

тело, ризоиды, радиальная симметрия, целом, кутикула. 

Тема 5. Организм человека и его здоровье. Предмет изучения анатомии, 

физиологии и гигиены человека. Ткани. Опорно-двигательная система, ее 

строение и функционирование. Первая помощь при повреждении скелета. 

Строениеи работадыхательной системы.Газообменвлегкихи тканях.Первая 

помощь утопленнику. Заболевания органов дыхания. Мочевыделительная 

система и кожа. Их строение, работа и гигиена. 
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Кровь и кровообращение. Эндокринная, пищеварительная, нервная системы, 

органы чувств. Строение, функционирование и профилактика заболеваний. 

Высшая нервная деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная 

теория поведения. Врожденные и приобретенные формы поведения. Природа и 

значение сна. Виды памяти и способы ее укрепления. Значение речи, сознания, 

мышления.Половаясистемачеловека. Основныепонятия:ПДК,нейрон,остеон, 

остеобласты, остеоциты, остеокласты, миофибриллы, миозин, актин,атлант, 

эпистрофей, нефрон, эпидермис, дерма, кориум, меланин, иммунитет, 

фагоцитоз, антитела, агглютинация, фибриноген, перистальтика, гормоны, 

систола, диастола, анализаторы, рефлекс. 

Тема 6. Эволюция живой природы. Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. История 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволюции. 

Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и 

пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира. Происхождение человека. Основные понятия: 

популяционные волны, дивергенция, конвергенция, параллелизм, биологический 

прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, коацерваты, 

биосоциальная природа человека. 

 

Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности. Среда обитания, 

экологические факторы.Биогеоценоз,его компонентыи структура.Трофические 

уровни. Круговорот веществ и превращения энергии. Смена экосистем. 

Разнообразие экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого 

развитиябиосферы. Основные понятия: аэробионты, гидробионты, террабионты, 

эндобионты, биотические, абиотические и антропогенные факторы, биоценоз, 

биотоп, цепь питания, сеть питания, экологическая пирамида, сукцессия 

первичная и вторичная, агроценоз. 

Тема8.Работасконтрольно-измерительнымиматериалами. 

 

Учебный курс по выбору «Глобальная география» 
Цели и задачи курса: 

Структура программы данного курса ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый курс сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Освоение содержания курса позволит обучающимся принять общекультурные 

ценности,овладетьзнаниямииразвитьумения,которыепозволятшкольникам 



163  

выбиратькакиндивидуальные,такиколлективныерешениядляулучшениякачества 

жизни в рамках комплекса глобальных проблем человечества. 

Цельюнастоящегокурсаявляетсяпознаниепространственныхпроявлений 

общепланетарных процессов и явлений. 

Задачи: 

• сформировать у обучающихся целостное научное представление о состоянии 

современного мира: о сложности взаимосвязей природных, социально- 

экономических и экологических составляющих географической оболочки, об 

особенностях хозяйствующего на Земле человечества; 

• интегрировать знания обучающихся по дисциплинам физической и социально- 

экономической географии, особенно в области региональной географии и 

страноведения; 

• развитьпространственно-географическоемышление; 
• воспитатьуважениеккультурамдругихнародовистран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

• овладетьзнаниямиинавыками,необходимымидляоценкииобъяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• воспитатьэкологическуюкультуру,бережноеирациональноеотношениек 

окружающей среде; 

• осознатьсвоюрольвулучшениибудущего,теснойвзаимосвязимеждуприродой, 

экономикой, обществом; 

• воспитатьгражданскуюответственностьзасостояниеокружающейсреды,своего 

здоровья и здоровья других людей; 

• развитьспособностиосуществлятьвыбор,бытьответственнымзарезультат своих 

действий; 

• развитьмотивационнуюсферуличностикакфактораповышенияинтересак 

изучению поставленных проблем, активному поиску решений; 

• усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в 

коллективе по предотвращению конфликтных ситуаций; 

• сформировать активную жизненную позицию и усилить мотивацию 

осознанного выбора молодёжью будущих профессий, связанных с изучением и 

применением наукоёмких технологий на примере решения 5 проблем оценки, 

динамики и изменений состояния окружающей природной среды, особенностей 

взаимосвязей всех составляющих географической оболочки; 

• утвердить эмоционально-ценностное отношение обучающихся к мировой 

природе и культуре для последующего профессионального изучения, научного 

обоснования путей рациональной территориальной организации общества и 

природопользования, создания основ стратегий экологически безопасного 

развития общества и передачи знаний и умений следующим поколениям, будучи 

специалистами-географами. 

Тема 1. Глобалистика и глобальная география: терминология и 

содержание. 

Глобалистика – учение о глобальных проблемах современности: 

естественнонаучных и общественных. «Пакет» этих проблем. 

Междисциплинарный характер глобалистики и основные направления в ее 

изучении:философское,экономическое,социологическое,экологическое, 
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юридическое, прогностическое, географическое и др. Необходимость 

мобилизации совместных усилий экономистов, социологов, экологов, юристов, 

химиков, физиков, медиков, географов и других специалистов для исследования 

глобальных проблем. 

Проблемы, которые следует считать глобальными. Природные явления 

глобального характера. 

Глобальные проблемы, создающие непосредственную угрозучеловечеству. 

Нерешенность проблем освоения космоса, исследования внутреннего строения 

Земли, долгосрочного прогнозирования погоды и климата и их влияние на 

будущее человечества. 

Предмет изучения глобальной географии. Первоначальное проявление 

многих процессов и явлений глобального характера на более низких 

географических уровнях – континентальном, региональном, зональном, 

национальном, локальном. Пример с проблемой голода, практически 

неизвестной в Западной Европе, США или Японии. Параллель между 

зарождением отдельных негативных общепланетарных процессов и появлением 

злокачественных клеток в человеческом организме. 

Утопичностьидейополномрешении когда-либо всех глобальныхпроблем и 

уместность тезиса о необходимости смягчения их остроты. 

Практические работы: Использование традиционных и новых методов 

географической науки для поиска обработки и представления географической 

информации на примере своей местности. Составление простейших 

географических прогнозов на примере Смоленскойобласти. 

Тема2.Систематизацияглобальныхпроблем. 

Смысл систематизации, позволяющей составить наиболее наглядное 

представление об анализируемых проблемах, четче зафиксировать 

существующие связи между различными их группами. «Старые» и «новые» 

глобальные проблемы, «главные» и «неглавные», появившиеся благодаря 

человеку и существующие вне зависимости от него. 

Проблемы политического и социально-экономического характера (угроза 

ядерной войны и сохранение мира на планете; обеспечение расширенного 

воспроизводства; преодоление отсталости развивающимися странами; 

обеспечение устойчивого развития; проблема управляемости мировым 

сообществом и др.). 

Проблемы преимущественно природно-экономического характера 

(экологическая; энергетическая; продовольственная; сырьевая; проблемы 

Мирового океана). 

Проблемы преимущественно социального характера (демографическая; 

межэтнических и межрелигиозных отношений; кризиса культуры, 

нравственности и семьи; дефицита демократии; урбанизации; охраны здоровья и 

др.). 

Проблемы научного характера (освоение космического пространства; 

исследование внутреннего строения Земли; долгосрочное прогнозирование 

климата и др.). 

Проблемы смешанного характера, нерешенность которых нередко 

приводиткмассовойгибелилюдей(проблемырегиональныхконфликтов, 
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производственныхаварий,преступности,стихийныхбедствий,самоубийстви др.). 

Малые глобальные проблемы преимущественно психологического и 

аутоэкологического характера (бюрократии, эгоизма и др.)Односторонность 

освещения в литературе глобальных проблем человечества. Постоянное 

нахождение в поле зрения таких проблем, как экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая, сырьевая, поскольку именно с ними в 

первую очередь ассоциируются процессы, подвергающие наиболее мощному 

воздействию основы существования человечества. Методы исследования 

глобальных проблем. Практические работы: 

1. Анализ взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических 

проблем Смоленской области на основе непосредственных наблюдений, 

экскурсий, экспедиций, походов и других источников географической 

информации (статистических, аудиовизуальных, электронных, литературных). 

 

Iраздел. Современный лик 

ЗемлиТема1.ИзменившийсяликЗе

мли. 

Антропогенные воздействия на природу в целом и её отдельные 

компоненты. Позитивные и негативные результаты человеческой деятельности. 

Растительный покров как «лакмусовая бумажка» антропогенных изменений. Его 

влияние на процесс почвообразования, микроклимат, поверхностный сток, 

животный мир, круговорот кислорода, двуокиси углерода и др. 

Антропогенные воздействия на окружающую среду, связанные с 

промышленной, сельскохозяйственной, градостроительной и иной 

деятельностью человека. Масштабы преобразования речной сети планеты всвязи 

с увеличивающимися потребностями в воде и электроэнергии индустрии, 

сельского хозяйства, коммунально-бытовых служб и т.д. 

Антропогенные и культурные ландшафты. Классификация ландшафтов в 

зависимости от степени их трансформации в результате хозяйственной 

деятельности человека (практически неизменённые, слабо изменённые, 

нарушенные, сильно изменённые, преобразованные, искусственные. 

Практические работы: Выявление и объяснение пространственно- 

временных отношений и взаимосвязей человека и его деятельности с 

окружающей географической действительностью. 

Тема2.Географиячеловечества. 

Наука о народах. Общность по имени«этнос». Узы, связывающие народы 

сокружающейсредой.Понятиео«кормящихландшафтах».Влияниеприродына 

характеритрадициинарода.СловаН.А.Бердяеваосвоеобразии «русскойдуши», 

связанном с необъятностью Русской земли, с безграничностью Русской 

равнины». Теория этногенеза Л.Н.Гумилева, идея «пассионарности» этносов. 

Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры 

человечества. Этнография. 

Учение о цивилизациях. (Ф. Ратцель, А. Тойнби, О. Шпенглер и др.). 

отсутствие стройной научной теории цивилизаций. Глобальные процесс 

взаимодействия и взаимопроникновения региональных цивилизаций. 

Характеристика известных цивилизаций (в том числе западнохристианской, 

исламской и др.) 
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Практические работы: Экономико-географическая оценка природных 

ресурсов, их территориальных сочетаний, основных типов природопользования 

(на примере Смоленской области). 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, 

отдельных регионов и стран, а так же прогноза изменения численности 

населения Смоленской области, своего села. 

Тема3.Политическаяанатомиясовременногомира. 

Повторение сюжетов, связанных с формированием политической карты 

мира. Культурно-историческиерегионы мира: Западная Европа, Восточная 

Европа, англоязычная Америка, Арабский Восток и др. 

Конец биполярного мира и концепция мондеализма. Трудность оценки 

предстоящих перемен на геополитической картине мира. Невозможность силой 

оружиявыявитьизафиксироватьместоведущихпретендентоввмировой 

«табели о рангах». Повышение роли экономического и научно-технического 

потенциала, адаптационных и мобилизационных способностей государственной 

системы, идейных и культурных ценностей. 

Существующиесценариибудущейгеополитическойкартинымира. 

Варианты долгосрочной геополитической стратегии России. Концепция 

евразийстваисферажизненныхинтересовРоссии.Возрождениеконцепции 

«евразийства»вРоссиипослераспадаСССР.Проблемаустановленияатмосферы 

дружбы народов бывшего СССР. Практические работы: Оценка особенностей 

уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Тема4.Экономическаядифференциациямира. 

Восхождение человечества к вершинам социально-экономического 

прогресса. Места государств в экономической «табели о рангах». Причины, их 

определяющие. Разумное государственное правление и атмосфера конкуренции 

как двигатели прогресса. Примеры Западной Европы, США и Японии. 

Мировое (глобальное) хозяйство: понятие, тенденции развития. Его 

неоднородность и внутренняя противоречивость. Международное разделение 

трудаирольвнёмгеографическихфакторов.Пагубностьполитики 

«экономической автаркии». Материально-вещественный состав мирового 

хозяйства, «центры мощи».Новые индустриальные страны. 

Экономический опыт СССР – России в 20 веке. Политика хозяйственной 

обособленности СССР от Запада и её причины. Российская история и 

чересполосица общественных подъемов и спадов, не способствовавших 

развитию конкурентных начал в экономике. 

Практические работы: Определение стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и 

другие виды международных услуг. Определение основных направлений 

международной торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира. 

IIраздел. Глобальные проблемы человечества 

Тема 1. Демографическая проблема. 

Неконтролируемый рост населения в развивающихся странах и 

неспособностьсовременнойцивилизацииобеспечитьнынешнееиособенно 
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будущее население нормальными условиями жизни. Теория Мальтуса, ее 

противники и сторонники в прошлом и сейчас. 

Способность Земли теоретически прокормить не один десяток миллиардов 

людей. Существующие возможности увеличения площади обрабатываемых 

земель и повышения средней урожайности благодаря «зелёной революции». 

Одновременное нарастание угрозы необратимого загрязнения окружающей 

среды, скопление гигантского числа людей в больших городах, увеличение 

опасности массовой гибели от голода и болезней в случае ряда неурожайных лет 

и т.п. 

Связь демографической проблемы с сохраняющимися социально- 

экономическимиусловиямивстранах«третьегомира».Понятиеотеории 

«демографического перехода» и её применимость к условиям слаборазвитых 

стран. Предпочтение аграрным обществом большой семьи. (Уяснение этого 

феномена требует рассмотрения следующих понятий: 1) дети: экономическое 

подспорье или обуза; 2) гарантии в старости (отсутствие в развивающихся 

странах социальных систем пенсионного обеспечения); 3) положение женщиныв 

обществе; 4) религиозные установки; 5) доступность противозачаточных 

средств). 

Демографическая политика, её направленность и пути активизации. 

Демографическая политика КНР, Индии, стран Африки и Латинской Америки: 

успехи и разочарования. Демографическая политика в бывшем СССР и 

современной России.Глобальная демографическая ситуация и комп лекс 

социально-экономических задач современности. Практические работы: 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема2.Продовольственнаяпроблема. 

Продовольствие как важнейший фонд жизненных средств человечества. 

Источники питания в прошлом и сейчас. Структура пищевых рационов. Главные 

растительные источники пищи. Мясо и рыба – важнейшие источники белков. 

Молоко и жиры животного происхождения. 

Сущность продовольственной проблемы в современном мире и её 

основные параметры: производство, спрос, распределение и потребление. 

Причины и формы проявления продовольственного кризиса в развивающихся 

странах. Влияние голода и недоедания на воспроизводство рабочей силы. 

Понятие о «скрытом голоде». 

Дифференциация стран и регионов по остроте проявления 

продовольственного кризиса. Затяжной, хронический характер 

продовольственного кризиса в аридных и семиаридных областях Африки. 

Скромныйагроприродныйпотенциал,повышеннаяхрупкостьипониженная 

«эластичность» местных экосистем. Повышенный естественный прирост 

населения, значительно опережающий производство продовольствия. Страны 

Сахеля как «полюс» мирового голода. 

Некачественное, неполноценное питание как наиболее типичная форма 

проявления продовольственной проблемы в отдельных странах муссонной Азии. 

Успехи «зеленой революции»и улучшениепродовольственной ситуации вАзии. 

Продовольственная программа а странах Латинской Америки. 

Обострениепродовольственной ситуации встранах – преемниках бывшего 

СССР. 
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Пути выхода из продовольственного тупика. Связь продовольственной 

проблемысдругими глобальнымипроблемами современности.Рольликвидации голода в 

решении проблемы отсталости. 

Обеспечениепродовольствиемрастущегонаселения Земли.Роль пахотных угодий, 

лугов, Мирового океана и искусственных продуктов в решении продовольственной 

проблемы. 

Практические работы Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов. 

Тема3.Проблемаотсталости. 

Корни отсталости некоторых стран современного мира. Примитивизм 

марксистской точки зрения, согласно которой вина за отсталость слаборазвитых стран 

целиком возлагалась на колониализм. Историческоезапаздываниев развитии 

социально-экономических структур как основная причина отсталости. Роль 

колониализма инеоколониализма в консервации и преодолении слаборазвитости. 

Масштабы и критерии отсталости. Бедность, неграмотность населения, 

хроническое недоедание и голод, высокая смертность, эпидемии и т.д. как атрибуты 

неразвитости общества. Критерии отсталости, применяемые в ООН. Наиболее 

развитые страны мира, их типичные признаки. Слаборазвитые государства Африки, 

Азии и Латинской Америки. 

Рост стоимости готовой промышленной продукции и стагнация стоимости сырья 

и топлива (или несовпадение темпов роста стоимости). 

Проблемавнешнейзадолженностиразвивающихсястран.Понятиео 
«новоммеждународном экономическом порядке», перспективы его установления. 

Связь отсталости с другими глобальными проблемами. 

 

 

Программа воспитания  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 
Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
2. Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 
3. Тематическое планирование 

 
Рабочая программа курса «Разговоры о 

важном» 

Ссылка https://edsoo.ru/rabochie-programmy/  

Рабочая программа курса «Россия-мои 

горизонты» 

Ссылка https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 

Рабочая программа курса 

«Функциональная грамотность» 

 

Рабочая программа «Начальная военная 

подготовка» 

Ссылка https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания разработана на основе: 

 требований к структуре рабочей программы воспитания Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта среднего общего образования - приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г., от 29.06.2017 г., приказа Мин- 

просвещения России от 12.08.2022 г. № 732); 

 положений Федеральной общеобразовательной программы среднего общего об- 
разования – приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

 
Рабочая программа воспитания включает следующие разделы: 

1. Особенности воспитательного процесса МБОУ Семлевской СОШ №1 

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы МБОУ Семлевской СОШ 

№1 

3.I. Особенности воспитательного процесса МБОУ Семлевской  СОШ №1 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно- 

управленче- ским документом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Семлевской средней общеобразовательной 

школы №1 Вяземского района Смоленской области (далее – МБОУ Семлевская 

СОШ №1), определяющим     организационные      и    содержательно-

деятельностные направле- ния осуществления воспитательной работы в 

образовательной организации. 

Настоящая Программа школы разработана в соответствии с Федеральными го- 

сударственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. Дан- ная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным ду- ховным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе, а также решение 



170 
 

 

 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответст- венных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания учитывает цель Программы развития школы – создание 

цело- стной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и 

обеспечиваю- щей достижения обучающимися уровня развития ключевых 

компетентностей в интел- лектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 

адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. Воспитательная 

программа является обязательной частью основных образовательных про- грамм и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспита- тельный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

общеобразовательное уч- реждение воспитывающей организацией. Вместе с тем, 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное уча- 

стие в социально-значимой деятельности школы. 

 

Нормативные документы в области 

воспитания Федеральные документы: 
– Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ го- 

сударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей» 

– Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 №358 «О Стратегии комплексной 

безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-рс «Стратегия 

развития воспитания на период до 2025 года» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р «Об утвер- 

ждении плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспита- 

ния в Российской Федерации на период до 2025 года» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утвержде- 

нии методики расчета качественных и количественных показателей эффективности реализа- 

ции Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года» 

– Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной об- 

разовательной программы дошкольного образования» 

– Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 №992 «Об утверждении федеральной обра- 

зовательной программы начального общего образования» 

– Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 №993 «Об утверждении федеральной обра- 

зовательной программы основного общего образования» 

– Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 №1014 «Об утверждении федеральной об- 

разовательной программы среднего общего образования» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
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Принцип 

построени

я 

программ

ы 

единство и преемственность образовательного процесса всех уровней 

об- щего образования, соотношение с примерными рабочими про- 

граммами воспитания для организаций дошкольного и среднего про- 

фессионального образования. 

Предназначени

е программы 

Планирование и организация системной воспитательной 

дея- тельности. 

Разработка, 
утверждени

е 

программы 

Разрабатывается с участием коллегиальных органов
 управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обу- чающихся, советов родителей (законных представителей). 

Процесс реа- 

лизации про- 

граммы 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу- 

ществляемой совместно с семьёй и другими участниками образо- 

вательных отношений, социальными институтами воспитания 

 

Цель 

реализаци

и 

программ

ы 

Приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей. 

Историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

 
 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

детьми. 

Структура рабочей программы воспитания включает 

три раздела: Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Рвздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

В раздел «Виды, формы и содержание деятельности» включены 

инвариантные и вариа- тивные модули. К Программе прилагается календарный 

план воспитательной работы. 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о 

направлениях и содержании воспитательной работы в МБОУ Семлевской СОШ 

№1, размещению на офи- циальном сайте школы в сети Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание     воспитания     обучающихся      в   МБОУ Семлевской СОШ №1 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. Воспитательная деятельность в МБОУ Семлевской СОШ №1 планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на пе- риод до 2025 года (Распоряжение Правительства 
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Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей являет- ся развитие 

высоконравственной личности, разделяющей росси российские тра- диционные    

духовные    ценности,    обладающей    актуальными    знаниями     и уме- ниями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах чело- века, семьи, общества и государства. 

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, 

характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной 

установки, которая определяет оце- ночную позицию человека по отношению к 

социокультурной действительности и мотивиру- ет общественно значимую 

деятельность. Содержанием этой установки является неразрывная связь с 

историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, 

то есть от уровня малой родины до великой Родины. 

Патриотизм как благоприобретенное качество, является предметом передачи – 

темой воспи- тания – и представляет собой важнейшую составную часть 

мировоззрения личности, что обусловливает необходимость встраивания 

патриотизма в сложную систему мировоззренче- ских установок. 

Цель воспитания: создание благоприятных условий: 

для усвоения учащимися социально значимых норм и традиций гражданского 

общества и страны, взрослых и детей, родителей и ровесников, учащихся 

МБОУ Семлевская СОШ 

№1 и своих одноклассников; 

для развития в подростках эмоционально-нравственных отношений к 

общественным ценно- стям; 

для формирования опыта добрых дел и поступков, позитивного поведения в 

контексте обще- ственных ценностей. 

Задачи воспитательной деятельности: 

Реализовывать воспитательные возможности общешкольных мероприятий и 

событий, кол- лективных дел и социально значимых проектов 

Реализовывать воспитательные ресурсы классного руководства, поддерживать 

активное уча- стие классных коллективов в жизни Школы 

Вовлекать подростков в кружки, секции, клубы, студии и творческие 

объединения, органи- зованные во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования Использовать воспитательные возможности 

общеобразовательных программ учебных пред- метов учебного плана Школы. 

Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне основного 

общего и среднего общего образования 

Организовывать познавательные экскурсии, экспедиции, походы и поездки по 

Смоленской  области и Вяземскому району, по стране 

Развивать проектно-исследовательскую деятельность учащихся с целью 

воспитания инициа- тивности, самостоятельности, социальной активности и 

ответственности за принятые реше- ния и поступки 

Организовывать активную работу с семьями учащихся, их родителями или 

законными пред- ставителями с целью усиления воспитательных возможностей 

личностного развития подро- стков. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 
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направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
Направления вос- 
питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти 

и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской госу- 

дарственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументиро- ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Россий- ского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Рос- сийском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже- 

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

исто- рическому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антиго- сударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

приро- доохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, про- граммах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою 

общероссийскую куль- турную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

националь- ным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, прожи- вающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубе- жом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственно

е 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного само- 
определения). 
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 Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно- нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

че- ловеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопре- деления, отношения к религии и религиозной 

принадлежности челове- ка. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному досто- инству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституцион- ных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиоз- ной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить об- щие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 

союза муж- чины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней де- тей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственно- сти. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значе- нии в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмо- ционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состоя- ние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах ис- 

кусства, художественном творчестве с учетом российских традицион- 

ных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройст- во собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового худо- 

жественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчест- ва в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоро- вое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физиче- ская активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных при- 

вычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы за- 

висимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
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 понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуаци- ям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, ин- формационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психоло- гического состояния, состояния окружающих людей с 
точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным со- 

стоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и дру- 

гим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ре- сурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

че- стному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельно- сти разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачи- ваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или на- 

емного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессио- нальной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жиз- ненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как усло- вию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

тру- довых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподго- товки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
при- роде, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природо- пользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природо- охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий 

в его при- обретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предмет- ных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

совре- менных достижений науки и техники, достоверной научной 

информа- ции, открытиях мировой и отечественной науки. 
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 Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

пред- ставлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспе- чении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

сис- тематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гума- нитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Сам процесс воспитания в МБОУ Семлевской СОШ №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он 

также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы.

  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. Социокультурная среда села, в котором расположена школа, более консервативна и традиционна, 

чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную 

среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром 

села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается знанием окружающих людей. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Другие же, приехав в село и школу, проработали в ней много лет. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни селян, отношения в семьях, что  способствует установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры села, администрацией Семлевского сельского 

поселения, ДМШ, сельским домом культуры, сельской библиотекой, настоятелем храма Арх. Михаила. 

Принимаем участие в проектах РДДМ «Движение первых» . В школе работает краеведческий музей. 
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    К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

работу волонтёрских отрядов различных направлений, школьное лесничество «Зелёная волна», детское 

объединение «Истоки», работу летнего лагеря дневного пребывания детей «Родник». В школе функционируют 

выборные коллегиальные органы управления: Управляющий совет школы, общешкольный Совет родителей, 

Совет обучающихся.  

Основные традиции воспитания в образовательной организации:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, творческих 

объединений и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации обра- зовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствова- нии образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует 

развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Школа реализует: 
- программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- рабочие программы внеурочной деятельности ; 

Процесс воспитания в МБОУ Семлевской СОШ №1 основывается на следующих 

принци- пах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденци- альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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Ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

нацио- нальных ценностей, системности, целесообразности и нешаблонности 

воспитания как ус- ловия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и диалогическое общение - предусматривает его 

орга- низацию средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содер- жательными событиями, общими совместными делами как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, ду- ховно-нравственного развития  личности. 

Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

на создание условий развития, саморазвития и самореализации   личности 

школьника через стремление обеспечить развитие УУД разных категорий 

обучающихся в рамках реа- лизации ФГОС; 

на совершенствование системы работы с одаренными 

детьми; на обеспечение здоровьесбережения 

обучающихся; 

на активное взаимодействие учащихся, их родителей и педагогического коллектива. 

 
Основными традициями воспитания в школе являются: 

Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется

 интеграция воспита- тельных усилий педагогов. 

Осенний туристический общешкольный слет 

Праздник для победителей школьного этапа предметных олимпиад 

«парад наук» Образовательные экспедиции «познаю веселовский 

район» 

Итоговый сбор «республики 

гуманистов» . Дни самоуправления. 
 

Образовательные модели школы построены на   тесном   взаимодействии   с 

семьей, ко- гда родители становятся активными участниками образовательного 

процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах 

и акциях. Основной кон- тингент семей обучающихся отличается высоким 

уровнем мотивации на развитие детей и получении  ими качественного  

образования. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды деятельности, формы организации работы и содержание воспитания и 

развития обу- чающихся представлены в инвариантных и вариативных модулях 

рабочей программы воспи- тания. 
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Инвариантные модули Вариативные модули 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Классное руководство 

Основные школьные дела 

Внешкольные 

мероприятия 

Взаимодействие с 

родителями 
Самоуправление 

1. Детские общественные объединения 
2. Профориентация 

3. Патриотическое воспитание(школьный 

музей) 

4. ШСК «Путь к здоровью» 

5. Школа в медиапространстве 
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Организация предметно-

пространственной среды 

Профилактика правонарушений и личная 

безопасность 

Социальное партнерство 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 Модуль «Урочная деятельность» 

Целевые приоритеты модуля: 
Качество знаний по учебному 

предмету. Доброжелательная 

атмосфера на уроках. 

Повышение уровня ответственности школьника к учебному труду. 

Наличие в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов модулей, 

тематических блоков, направленных   на   изучение   государственных символов 

Российской Федерации и Смоленской области. Историческое просвещение в 

школах (письмо от 14.07.2022 № 03-1035 в рамках изучения различных 

учебных предметов. 

 

Урок-ключевой элемент воспитания. Реализация школьными педагогами 

воспитательно- го    потенциала    урока     предполагает     ориентацию     на    

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность. 

Направления работы: 

Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного 

потенциала темы урока, содержательных компонентов, мотивации учащихся, 

психолого-педагогической под- держки (формирующая оценка, комфортная 

атмосфера взаимоотношений, разноуровневый подход, адресная помощь). 

Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик», 

«групповая ра- бота», формы наставничества, пул консультантов. 

Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-

патриотического направления, эмоционально-чувственного восприятия. 

Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-

исследовательского и информационно-познавательного метода. 

Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, выставочных 

залах, парко- вых зон, на площадках социальных партнеров. 

Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, 

наставничества. Формы организации деятельности: 

Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам 

Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного 

направления на всех уроках в качестве модуля. 

Художественно-эстетическое направление на уроках музыки, изобразительного 

искусства, технологии, литературы, русского языка, истории 

Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках 

физической культуры и естественнонаучного цикла. 

Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, этического 

характера в рамках учебных предметов обществоведческого направления, 
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ОДНКНР, истории и литера- туры, технологии. 

Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям и 

научным смыслам математического обоснования явлений окружающего мира. 

Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, воспитания 

уважения к главному национальному и многонациональному признаку – языку 

народа. 

Виды мероприятий и событий: 
1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного общения 
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2
. 

Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в паре с 
учителем. 

3
. 

Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная связь, по- 
ложительная динамика индивидуальных достижений 

4
. 

Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной деятельности 
учителя и учащихся 

5
. 

Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, проявления 
человеколюбия, сострадания, достоинства и чести. 

6
. 

Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой нравственных 
проблем и правовых норм 

7
. 

Игры, кейс-ситуации, сценические постановки на уроках познавательной 
активно- 
сти, диалогового характера, смыслового рассуждения 

8
. 

Метод исследования на уроках математики, физики, химии, биологии, технологии 
в реальных ситуациях и учебно-познавательных задачах. 

9
. 

Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы с реальными 

предметами природы, ролевые игры, урок-путешествие, лаборатории исследова- 
тельской работы. 

1
0
. 

Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, мотивации поиска ин- 
формации и ее интерпретации. 

1
1
. 

Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира как 
ресурс эмоционально-нравственного воспитания. 

1
2
. 

Интеграция предметного содержания в целях усиления воспитательного значения 
исторических событий, художественных и музыкальных произведений. 

 

 
Модуль 
«Урочная деятельность» 

Начальное общее образование 

Виды деятельности Игровая, познавательная спортивно-оздоровительная (физ- 

культминутки, динамические паузы), решение проектных 

задач 

Формы деятельности Игра-путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ, работа 
с книгой 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный  потенциал   урока определен

 кон- цепцией чебного предмета или 

воспитательной  за- дачей рабочей программы 

 по предмету. Например, 

«Литература» – демонстрация значимых сюжетов 

для жизни школьника –воспитания доброго 

отношения к людям. 

 
Модуль 
«Урочная деятельность» 

Основное общее образование 

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная 

Формы деятельности Лабораторные, практические работы, лекции, 

пре- зентации, учебные проекты 
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Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал  урока определен

 кон- цепцией учебного  предмета

 или воспитательной  за- дачей

 рабочей программы по предмету. Например, 

«История» – знакомство с жизнью знаменитых людей – 

достижение цели. 
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Модуль 
«Урочная деятельность» 

Среднее общее образование 

Виды деятельности Проектная деятельность, проблемно-ценностное общение 

Формы деятельности Конференции, семинары, проблемная лекция, индивиду- 

альные учебные проекты. 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный  потенциал  урока определен

 кон- цепцией учебного предмета или 

воспитательной  за- дачей рабочей программы по 

предмету. Например, «Ли- тература» – изучение 

произведений о войне – сохране- 
ние исторической памяти 

 

Изучение     государственных       символов      Российской      Федерации       и 

использова- ния государственной символики реализуется через введение в 

структуру рабочих программ учебных предметов, учебных курсов и модулей, 

тематических блоков, направленных на изучение государственных символов 

Российской Федерации. 

 
 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных    потребностей    обучающихся     осуществляется     

в рамках     вы- бранных         обучающимися курсов, занятий, дополнительных 

общеобразова- тельных общеразвивающих программ. Модель    организации     

внеурочной     деятель- ности школы - деятельность ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий, которая предполагает: 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

обществен- ных объединений и органов ученического самоуправления; 

занятия    обучающихся     в   рамках     циклов     специально     организованных 

внеуроч- ных     занятий,     посвященных     актуальным      социальным,      

нравственным пробле- мам современного мира; 

занятия    обучающихся    в    социально    ориентированных    объединениях: 

эколо- гических, волонтерских и т.п.; 

Направления работы: 

Организация работы объединений дополнительного образования по разным 

направлениям деятельности учащихся. Вовлечение обучающихся в интересную и 

полезную деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться, 

приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения. 

Организация курсов краеведческого направления, историко-культурного, 

художественно- эстетического. Объединение подростков и педагогов общими 

позитивными эмоциями и до- верительными отношениями друг к другу. 

Развитие разных направлений деятельности на основе интересов учащихся, 

самостоятельно- го выбора, инициативы в определении творческих дел. 

Поддержка в детских объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и укрепление социально значимых традиций. 

Поощрение педагогами детских инициатив и ученического самоуправления. 

Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности как компонента 
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Содержа- тельного раздела ООП основного общего образования. 

Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания объединений 

дополнительного об- разования. 

Формы организации деятельности: 
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Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, секций с 

определением объема часов, продолжительности и регламентов режима 

проведения в соответствии с рас- писанием. 

Проекты социального, патриотического и экологического направления, которые 

входят в го- довой план воспитательной работы Школы. 

Детские объединения, команды, группы, организованные для олимпиадного 

движения, спор- тивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 
 

Особенности применения государственной символики во внеурочной 

деятельности: 

Подъем Государственного флага РФ осуществляется каждый понедельник в 

начале еженедельной общешкольной линейки. Спуск Государственного флага 

РФ осуществля- ется каждую пятницу после 5-го урока. Вынос Государственного 

флага РФ осуще- ствляется при проведении торжественных, организационных, 

воспитательных, кон- курсных мероприятий, в   том числе мероприятий модуля 

«основные общешкольные дела», а также во время церемоний награждения. 

Вынос       Государственного флага РФ 

сопровождается исполнением 

Государственного гимна РФ. 
 

Модуль «Классное руководство»   
Направления работы: 

Формирование классного коллектива как малой социальной группы через 

коллективную и индивидуальную работу. Обеспечение включенности подростков 

в командную работу ак- тивной социально значимой деятельности, в 

подростковые объединения гражданско- правового характера, патриотического 

движения, спортивного направления. 

Расширение ресурсов для самореализации подростков на площадках партнеров по 

профори- ентационной работе и проектно-исследовательской деятельности. 

Координация деятельности педагогов-предметников и специалистов 

психологической служ- бы по обеспечению личностного роста учащихся, 

проведение мини-педсоветов, направлен- ных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обу- чающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, общешкольного 

родитель- ского комитета, родительских собраний с целью решения задач 

обучения и воспитания шко- лы, профилактики употребления ПАВ и активизации 

правового просвещения. 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведе- нием обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических си- туациях, в играх, погружающих подростка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам. 

Формы организации деятельности: 

Классные часы 

Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы классного 

руководителя Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному 

плану воспитательной работы Школы 

Ученическое самоуправление 
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Мониторинговые исследования личностных результатов 

учащихся Индивидуальная работа с учащимися и 

родителями 

Родительские собрания 

Наставничество и сотрудничество с коллегами для решения вопросов воспитания 

и социали- зации учащихся. 

Виды мероприятий и событий: 
 Работа с классом 

1. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе 
дополни- 
тельного образования 

2. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (уровень 
мотива- 
ции, тревожности, степень социализации и др.) 

3. Классные часы организационно-содержательного значения 

4. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем 

5. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план воспитательной 
рабо- 
ты 

6. Мероприятия класса и коллективный досуг. 

7. Организация самоуправления: выбор командиров, создание групп учащихся по 

разным направлениям работы, назначение ответственных за определенные 

функ- ции в коллективе, определение регламентов планирования, отчетности и 

анализа 
состояния дел в классном коллективе. 

8. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками, Центром творчества Веселов- 
ского района для проведения совместных мероприятий. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с педагогом- 
психологом. 

2. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и внеурочной дея- 

тельности и в разных сферах самореализации учащихся: публичная оценка, мо- 

ральное стимулирование, презентационная площадка, выставка, информационный 

стенд. 

3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом-психологом в работе 
с детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, попавшими в сложные ситуации. 

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, олимпиадах, 
конферен- 
циях, проектах. 

 Работа с родителями 

1. Родительские собрания. 

2. Выбор родительского комитета и организация его работы. 

3. Опрос и анкетирование родителей в рамках независимой оценки качества образо- 
вания (НОКО). 

4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы. 

5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с родителями в режи- 
ме офлайн и онлайн. 

6. Работа с информацией официального сайта Школы 

7. Подготовка плана воспитательной работы в классе. 
 Работа с педагогами Школы 

1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (педагог- 
психолог) 

2. Проекты «Киноуроки в школе», «150 культур Дона» и другие 
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3. Художественное творчество, прикладное искусство, музыкальные 

способности, спортивные достижения и физическое развитие – 

сотрудничество с учителями- предметниками и педагогами дополнительного 

образования в рамках родитель- 
ских собраний, индивидуальных достижений учащихся, малых педсоветов, мето- 
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 дических объединений. 

 

 

 

 Модуль «Основные общешкольные дела» 

Данный     модуль      школьной      программы      воспитания      раскрывает      

уникаль- ность гуманистической воспитательной системы школы, в основе 

которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, 

родителей и представи- телей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, це- леустремленность. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней ее истории -

 важнейший 

приоритет воспитательной системы школы, что дает возможность реальному 

партнерству всех субъектов воспитания в рамках воспитательной системы 

школы. 

Основные школьные дела (Ключевые дела) – это главные традиционные 

общешколь- ные дела, в которых принимает участие школа, комплекс 

коллективных творческих дел, ин- тересных и значимых для всей школы. 

Ключевые дела – это главные события, в которых принимает участие большая 

часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с педагогами и детьми. 

Направления работы: 

Организация долгосрочных проектов с включением социальной среды и всех участников 

об- разовательных отношений. 

Проведение цикла традиционных мероприятий с учащимися Школы, связанных 

с общест- венно значимыми событиями Вяземского района, Смоленской области, 

страны. 

Участие в значительных событиях всероссийского уровня и международного 

значения. Участие в организованных детских движениях патриотического, 

экологического, спортивно- го направления. 

Проведение коллективных творческих дел в рамках важных событий для Школы 

и обще- школьных праздников с торжественными ритуалами и символами, 

церемониями награжде- ния, поощрения учащихся, родителей, учителей. 

Формы организации деятельности: 

Торжественные праздники, связанные с государственными датами общенародных 

событий историко-культурного значения: линейки, концерты, митинги, беседы, 

презентации, конфе- ренции. 

Социальные проекты благотворительного, экологического, гражданского 

направления. Трудовые десанты, волонтерское движение. 

Праздники, концерты, фестивали, спортивные соревнования и конкурсы. 

Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и окончанием учебного 

года, поздравлений с достижениями и победами учащихся и учителей. 

Виды мероприятий и событий: 
1. Торжественные линейки «Первый звонок» и «Последний звонок» для учащихся 

2. Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Освобождение Веселовского рай- 

она», «День защитника Отечества», «Читаем детям о войне», 

полипредметный 
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проект «Шагнувшие в вечность» , «В моём окне Великий День Победы». 

3. Предметные недели, «День Знаний», «День учителя», «Парад наук» 

4. Конкурсы рисунков, чтецов в рамках тематических праздников. 

5. Научные конференции. Школьный этап конкурса исследовательских работ 

«Оече- ство», «Всероссийская экологическая акция «Кормушка», Творческий 

отчет объе- 
динений дополнительного образования 

6. Социально значимые проекты: «Экослед», «Живая классика изобразительного 

искусства» 

7. Всероссийская акция «Ведут беседу двое: я и книга!», Всероссийская 
социальная 

 акция «Здоровье - стиль жизни!». Всероссийская экологическая акция 
«Вернём 
природе чистоту!» 

8
. 

Тематические фестивали, праздники. День рождения школы, День учителя, 
День 
конституции, 

9
. 

Проекты – «Я - гражданин», «Футбол в школу», «Год педагога и наставника» 

1
0
. 

Участие в деятельности Российского движения школьников 

(РДШ)  

1
1
. 

Церемонии подъема государственного флага РФ 
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  Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных

 мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами школы; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в МБОУ Семлевской СОШ 

№1 учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня  

Исторический парк«Россия – моя история», на предприятия поселка и района, 

профори- ентационные экскурсии, Дни открытых дверей высших учебных 

заведениях и СПО, в музеи, кинотеатры и пр.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, про- ведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (закон- ными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей,   деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
  
 Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в

 МБОУ 

Семлевской СОШ №1 предусматривает: 

организацию и деятельность органов классного самоуправления, органа 

школьного само- управления учащихся  

представление обучающихся в коллегиальном органе самоуправления

 «Управляющем 

Со- вете» школы 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; участие ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и   реализации рабо- чей программы  воспитания, календарного

 плана воспитательной работы; реализацию и

 развитие деятельности Российского движения 

школьников и РДДМ «Движение первых» 

Целевые приоритеты модуля: 

Развитие ученического самоуправления через органы самоуправления 

классов и школы. Выявление лидеров, активистов. 

Создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся. 

Направления работы: 
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Организация работы в классе по делегированию отдельных полномочий 

учащимся, опреде- ление поручений кратковременных и постоянных. 

Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы по классу 

или по школе. 

Подготовка структуры органов самоуправления в классе. 

Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров и 

исполнителей с че- редованием данных поручений, обязанностей 

На уровне Школы: 

через деятельность Правительства Республики Гуманистов, объединяющего 

министров и мэ- ров классов-городов для облегчения распространения значимой 

для школьников информа- ции и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

через работу постоянно действующего ученического актива, организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, про- ектов, флешмобов и т.п.); 

через деятельность профильных министерств, отвечающих за проведение тех или 

иных кон- кретных меро приятий, праздников, вечеров, акций. 

На уровне классов: 

через деятельность лидеров - мэров, заместителей, руководителей министерства 

СМИ, Чести и Образования, культуры, экологии и физкультуры и спорта; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направле- ния работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

через организацию детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должно- стей. 

Формы организации деятельности: 

Выборы актива класса. 

Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий. 

Составление правил командной работы и выполнения 

поручений. 

Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на год, 

разработка сце- нариев мероприятий. 

Виды мероприятий и событий: 
1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива. 

2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, посещение театра 
и 
кино, уборка школьного двора, подготовка праздников. 

3. Стартовые сборы в городах 

4. Организация групп, команд, наставнической работы, сотрудничества в 
группах 
временного состава с наделением функций и ответственности. 

5. Общешкольные и классные линейки, собрания. 

6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела, квесты 

7. Международный день добровольца в России 

8. Месячники добрых дел и дни ученического и детского самоуправления. 

9. Встречи с советником директора по воспитанию. 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения 

педагогической компетенции    родителей,    которые     должны правильно 

организовать процесс воспита- ния своего ребёнка в семье для того, чтобы он 

вырос воспитанным и образованным челове- ком. 

Целевые приоритеты модуля: 

Соучастие семьи и школы в воспитании детей. 
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Участие родителей (законныхпредставителей) школьников

 в соуправлении образовательной организации. 

Главные задачи модуля: 

оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, 

организация досуга семьи. 

Система     работы     с   родителями     выстраивается     на    решении   

следующих за- дач: Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 

семье и школе. 

Направления работы: 

Организация классного родительского сообщества в офлайн и онлайн 

режимах. Выбор родительского комитета в классе и управляющего 

совета в школе. 

Планирование работы с подростками на текущий учебный год с привлечением 

родителей. Ведение информационных стендов просвещенческого характера на 

сайте школы. Разработка наглядного материала для работы с семьей 

(«Информационный стенд», музей школы). 

Организация совместной деятельности детско-взрослого характера в области 

гражданско- правового воспитания, спортивно-массовой оздоровительной работы, 

экологического дви- жения, общественно-полезного труда. 

Введение активных форм родительского взаимодействия со школой. 

Создание условий, обеспечивающих право родителей на участие в управлении 

школой. Мониторинговые исследования родительской общественности по 

проблемам семейного вос- питания, уровня удовлетворенности работой школы. 

Изучение особенностей воспитания де- тей в семьях обучающихся, выявление и 

использование в практической деятельности учите- лей позитивного опыта 

семейного воспитания. 

Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам родителей; 

организация психолого-педагогического просвещения родителей (родительский 

всеобуч). 

Создание мотивационной среды для совместной деятельности школы, учителя с 

родителями посредством морального поощрения родителей и трансляции 

примеров положительного опыта семейного воспитания, активной работы 

родителей. Оказание помощи родителям в формировании здорового и 

нравственного образа жизни семьи. 

Организация адресной поддержки семей, нуждающихся в разрешении проблем 

воспитания школьников, на основе координации специалистов: учителя, педагога-

психолога, социально- го педагога, педагога-библиотекаря, заместителя 

директора. 

 

Формы организации деятельности: 

Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в очном режиме и в 

дистан- ционном формате на площадках ZOOM, Skype. 

Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных сетей. 
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Работа родительских комитетов, Управляющего Совета как органов 

общественного управле- ния школой. 

Материалы официального сайта школы для родителей информационного и 

просвещенческо- го характера: памятки по обеспечению безопасности детей, 

организации питания, школьные правила для учащихся, советы психолога, 

библиотекаря. 

Активные мероприятия, события, проекты в классе и школы. 

Индивидуальные и групповые консультации психолога, учителя, директора и 

заместителя директора. 

Опрос, анкетирование в рамках мониторинга результатов взаимодействия школы 

с родите- лями. 

Виды мероприятий и событий: 
1. Праздники общероссийские: концерты, конкурсы, театральные постановки, 

сорев- 
нования. 
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2. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья обучающихся. 

3. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

4. Управляющий Совет школы, участвующий в управлении образовательной орга- 

низацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей и 

заседания 
родительского комитета 

5. Мероприятия детско-взрослого сообщества: «Туристический слет», 
«Праздничное 
оформление школы», экскурсии, поездки, походы. 

6. Родительский всеобуч «Правила взаимодействия с подростком, которому 

трудно учиться», «Стили родительского поведения», «Что делать, если подросток 

оказал- 
ся в трудной жизненной ситуации» 

7. Информирование и осуществление обратной связи через работу 

общешкольных медиа (сайт, ВК) (ознакомление родителей с важной 

информацией, школьными 
новостями, успехами обучающихся: онлайн-приемная, родительские чаты) 

8. Проведение Дня открытых дверей для будущих первоклассников с целью 

знаком- ства с условиями обучения в школе. 

  
 Модуль Органнизация предметно-пространственной среды 

Окружающая ученика предметно-пространственная среда обогащает внутренний 

мир вос- питанника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

школы. Педагогическая задача - развивать предмет- но-эстетическую среду школы 

и реализовать ее воспитательные возможности. 
Содержание деятельности 
Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучаю- щихся,        позволяющих         им         реализовать         свой         

творческий         потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного сти- ля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотче- тов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, инте- ресных

 экскурсиях, походах,

 встречах с интересными людьми и т.п.) 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев и 

кустарников. Благоустройство классных кабинетов 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения календарных 

праздников и конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.) 

Виды мероприятий и событий: 
1. Оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы, Вечер встречи выпускников), 
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2. Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, Выставка фоторабот обучающихся, 

Стендовая презентация, 

Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, Отличники учебы, 

Правовой уголок, 
Информационные стенды. 

3. Оформление классных уголков 

4. Реализация программы благоустройства школы. Дни древонасаждений. 
Субботни- 
ки. 
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5. Создание фотозоны к традиционным школьным праздникам; 

Оформление сцены (Вечер встречи выпускников), 
Оформление школы к традиционным мероприятиям. Размещение баннеров. 

 Модуль Профилактика правонарушений и личная безопасность 

Содержание деятельности 
Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у 

учащего- ся понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жиз- недеятельности: 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их прояв- ления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом ре- ально складывающейся обстановки  и индивидуальных  

возможностей; 

умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том 

числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 

экстремистскую деятель- ность. 

Виды мероприятий и событий: 
1. Дорожная безопасность: Реализация программы по профилактике детского 

дорож- но-транспортного травматизма(для обучающихся 1-11 классов); 

Месячник по предупреждению ДДТТ «Внимание - 

дети!»; Смотр-конкурс детского рисунка «Светофор»; 

Выставка книг «Будь умным 

пешеходом»; Оформление уголков ПДД; 

Оформление маршрутных листов «Дом-Школа-

Дом»; Игра-соревнование «Безопасное колесо» 

2. Правовая грамотность: 
- Проведение тематических занятий «Антитеррор»; 

-Акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

- День гражданской обороны; 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

тематические классные часы, беседы «Административная и уголовная 

ответствен- ность за экстремизм и терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 
- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

3. Основы здорового образа жизни: 
Дни здоровья и туристические слеты; 

Участие в спортивных конкурсах и 

соревнованиях Сдача норм ГТО 
Подвижные перемены 
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4. Профилактика пожарной безопасности. 

практические занятия по пожарной 

безопасности; 

- профилактические беседы и классные часы; 

- участие в конкурсах, в том числе дистанционно; 

- практикум «Пожарная эвакуация» (по графику эвакуационных тренировок); 
- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»; 
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 Модуль Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусмат ривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами  о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной

 работы (дни открытых дверей,

 государственные, региональные, школьные праздники, 

торжествен- ные мероприятия и т. п.); 

участие      представителей       организаций-партнёров в   проведении отдельных      

уро- ков,   внеурочных   занятий,   внешкольных   мероприятий   соответствующей   

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической,    

патриотической,   трудовой   и    т.   д.   направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Безусловным преимуществом школы является то, что в шаговой доступности от 

нее расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет 

выстроить единое информационно-образовательное пространство,      

способствующее разностороннему развитию  личности.  Это: 

Семлевская сельская библиотека №5;  

филиал ДШИ имени Дорогомыжского 

СДК 

Совет ветеранов Вяземский центр 

занятости. 

Храм Арх. Михаила 

Вяземское лесничество. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует 

развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение 
 

                                   Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 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 готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 - участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов (проеКТОриЯ, 

Билет в будущее, ПрофиТур, Открытые уроки, Большая перемена) , созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно - тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 профориентационные игры «Все профессии важны»: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах, в т.ч. в режиме онлайн; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 организация на базе школы рабочих мест для обучающихся 8 – 11 классов, трудовая деятельность 

которых осуществляется в соответствии с договором с учреждением «Центр занятости населения Вяземского 

района»; 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 Детские общественные объединения 

Содержание деятельности 
Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих це- лей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 
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 Модуль «Профориентация» 

Целевые приоритеты модуля: 
-Профессиональное самоопределение учеников. 

-Профессиональное просвещение школьников. 

-Организация психолого-педагогического сопровождения учеников в 

профессиональном самоопределении. 
 

Задача    совместной     деятельности     педагога     и   родителя     - подготовить   

школь- ника      к    осознанному      выбору      своей     будущей      

профессиональной деятельно- сти. Создавая         профориентационно

 значимые         проблемные

 ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профес- сиональное    

самоопределение,    позитивный     взгляд     на    труд     в постинду- стриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессио- нальную 

составляющие такой деятельности. При реализации задач профориентации, 

педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями школьников. 

Содержание деятельности 

Профориентационная работа в школе организована следующим образом: 
№ Этап Возраст Цели и задачи 

1
. 

Пропедевтический Младши

й 

школьны

й возраст 

(1-4 класс) 

Формирование добросовестного отношения 

к труду, помощь в осознании его роли в жизни 

человека и общества, развитие интереса к про- 

фессии родителей и ближайшего производст- 

венного окружения, обучение детей пользова- 

нию всеми каналами восприятия окружающего 
мира. 

2
. 

Поисково-зондирующий Младший 

под- 

ростковый 

возраст 

(5-7 класс) 

Формирование у подростков профнаправ- 

ленности, осознание своих интересов, 

способ- ностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и выбором 

своего места в 
обществе. 

3
. 

Развитие 

профессиональ- ного 

самосознания, лич- 

ностного смысла 

выбора 
профессии 

Старший 

под- росток 

(8-9 класс) 

Формирование умения соотносить 

общест- венные цели выбора профессии и 

свои пред- ставления о ценностях, 

устремления, реальные 
возможности. 

4
. 

Уточнение социально- 
профессионального 

ста- туса 

Юношески

й возраст 
(10-11 класс) 

Осуществление профориентационной 
деятельности на базе углубленного 

изучения предметов 



469 

 

 

 

Виды мероприятий и событий: 

 
1. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школь- 

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду- 

щего; («Труд в жизни людей», «Важные профессиональные качества», «Труд 

школьника», «Труд и творчество», «Твое отношение к труду», «Трудовая дисцип- 

лина», «Верить в успех», «Школьная форма как элемент трудовой дисциплины 

школьника», «Трудовое право и подросток», «Беседы о самоопределению» и др.) 

2. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози- 

цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

3. экскурсии на предприятия поселка и района, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представ- ляющих эти профессии; 

4. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых две- 
рей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

5. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: «Билет в будущее» и «Большая перемена», просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уро- ков; посещение и просмотр онлайн-трансляций всероссийских 

открытых уроков, в 
том числе в рамках реализации проекта «ПроеКТОриЯ»; 

6. индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

во- просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенно- стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии: 

«Самопознание и основные мотивы в профориентации учащихся», «Стратегия 

вы- бора профессии», «Типичные детские страхи при выборе профессии, и как с 

ними бороться», «Правила выбора профессии» и др.; 

7. Генеральная уборка классных помещений, организация дежурства по школе и 

столовой, выполнение в классе общественных поручений, летняя трудовая прак- 

тика,  трудоустройство школьников. 

Родительские собрания: «Воспитания трудолюбия в семье», «Воспитание созна- 

тельной дисциплины», «Помощь детям в выборе профессии», «Анализ рынка 

тру- да и востребованности профессий», «Профессии 21века» 

8. профориентационная деятельность школьного музея – практическая 

деятельность в роли экскурсоводов, летописцев, художников-оформителей, 

краеведов, дизайнер 
сайта. 

9. Реализация профориентационного минимума 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района 

Смоленской области осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания выступают: 

1) Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2) Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3) Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, , при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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                       Специфика кадров МБОУ Семлевской СОШ № 1 определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги 

имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  
           Статус МБОУ Семлевской СОШ № 1 как общеобразовательного учреждения предусматривает 

преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счет максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, дает 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие.  
                  В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя предметники, 

инспектор школы по охране детства воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. 
 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды:  

во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности:  

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей:  

педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий:  

проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

 

Количество учащихся с ОВЗ -  5 человек (1-9 классы).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся 

с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 
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компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации.      

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

 — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  
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— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулировании частоты награждений; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей, сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) заключается в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, 

в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

В школе создана система поощрения успешной деятельности обучающихся. 

 

1 Система конкурсов: «Лучший ученик первого уровня образования», «Лучший ученик второго уровня 

образования», «Лучший ученик третьего уровня образования»; по номинациям «Лучший исследователь 

школы», «Лучший спортсмен школы», «Сначала было слово», «Лучший лесничий», «Лучшее 

портфолио», «Мастер «Золотые руки», «Активный участник в деятельности детской организации  

«Истоки»,  «Лучший класс» 

Итоги подводятся в конце учебного года по результатам деятельности на педагогическом совете школы, 

обсуждаются выдвинутые кандидатуры и принимаются  в результате голосования большинством 

голосов. 
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2. Рейтинговая система.  

Открытое публичное голосование на сайте школы  за  обучающихся и учителей «Звезда школы»  

направлены на выявление и поддержку творческих, одаренных, талантливых, инициативных людей 

нашей школы.  

Задачи конкурса:  

•·выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и стремящихся к самоактуализации, 

самореализации и саморазвитию;  

•·стимулирование познавательной активности и творческой деятельности обучающихся и педагогов 

в урочное и внеурочное время;  

•·формирование положительной мотивации  на успешность в учебной и творческой деятельности;  

•·формирование активной гражданской позиции, развитие общения в среде школьного сообщества;  

•·помощь в оценке собственной деятельности.  

Участники конкурса. 
В конкурсе могут принять участие обучающиеся всей школы в возрасте от  11-17лет, достигшие 

высоких результатов в различных областях знаний, в общественной деятельности, в творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях и педагоги. 

Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе «Звезда школы» осуществляется коллективами 

обучающихся, педагогическими коллективами, общественностью.  

 

Критерии отбора участников конкурса. 
При проведении конкурса и отборе участников на школьный конкурс оцениваются по 

следующим критериям:  

-высокий рейтинг успеваемости;  

-победы на муниципальных, региональных, Всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах 

-высокая социальная активность;  

-победы в творческих конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях 

различного уровня (школьных, муниципальных, региональных, Всероссийских, международных);  

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа.  

Первый этап (с 15 апреля) 
- выдвижение кандидатур;  

- подача и регистрация заявок на участие в конкурсе;  

- выбор состава жюри, определение деятельности жюри;  

- самопрезентация участников конкурса (до 20.04). 

На этом же этапе снимается видеоролик о участниках (рекламный), который раскрывает 

достоинства выдвинутых кандидатур,  представляет  их на обозрение и оценку общественности. А также 

готовится список с фотографиями конкурсантов для публикации в социальных сетях. 

Второй этап (с 20 по 30 апреля) 
На этом этапе отснятый видеоролик загружается на школьном сайте (это делается для того, чтобы 

как можно большее количество людей смогли оценить, а затем проголосовать за понравившегося 

участника). С этого момента голосование можно считать открытым. Гости видят ссылку, смотрят видео, 

оценивают. 

Третий этап по 20 мая) 
Работа конкурсной комиссии (учащиеся, учительский коллектив, общественность). Анализ 

предоставленной информации, участие в шоу программе, выявление победителей конкурса.  

Награждение победителей проводится на общешкольной линейке, посвящённой окончанию учебного 

года. 

 

Критерии оценивания: 
·Эрудированность  

·Творческие способности  

·Организационные и коммуникативные способности  

·Неординарность  

 -Достижения  
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Определение и награждение победителей: 
•.Победитель определяется с учетом результатов всех конкурсных испытаний.  

•.Жюри выявляет 1-го победителя - «Звезда школы» и лауреатов по номинациям:  

- за отличные успехи в учебе;  

- за развитие и совершенствование своих способностей;  

•Победители и лауреаты конкурса награждаются Почетными грамотами. 

•Все участники конкурса поощряются и отмечаются грамотами.  

 

Критерии оценки участников конкурса по номинациям 

Каждый год жюри, выдвигая ту или иную кандидатуру участника конкурса по номинациям 

придумывает оригинальное название номинации, затем подбираются претенденты. Например: 

а) в номинации «за отличные успехи в учебе»:  

- имеет «5» по всем предметам в течении учебного года;  

- является победителем разного уровня предметных олимпиад;  

б) в номинации «за развитие и совершенствование своих способностей»:  

- является победителем разного уровня творческих конкурсов (по различным жанрам искусства), 

спортивных соревнований (в различных видах спорта);  

- активно участвует в классных и общешкольных мероприятиях, концертах, соревнованиях.  

 

Заявка-анкета учащегося на участие в конкурсе  

1. ФИО участника; 

2. Дата и место рождения, дом, телефон  

3. Средний балл успеваемости  конкурсанта по итогам  учебного года  

4. Участие в муниципальных, областных, Всероссийских олимпиадах, конференциях, творческих 

конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях за учебный год  

5. Любимое занятие, хобби  

6. Научные интересы  

7. Заветная мечта  

8. Самое яркое событие в жизни  

9. Личность, на которую ты бы хотел равняться  

10. Дополнительные сведения. Факты, достойные упоминания.  

 

Критерии оценивания  

 Эрудиция  

 Интеллектуальные способности  

 Неординарность мышления  

 Глубина знаний изучаемых предметов  

 Творческие способности  

 Организаторские и коммуникативные способности  

 Сплоченность ученического коллектива.  

3 Доска почёта, в том числе и в информационной образовательной среде школы.                                                                                                               

4. Размещение заметок о достижениях  обучающихся:  в газете «Вяземский вестник», в новостных 

выпусках школьной социальной сети. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ Семлевской СОШ № 1 Вяземского района 

Смоленской области, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания 

https://sh1-semlevo-r66.gosweb.gosuslugi.ru/ :  

- программа развития МБОУ Семлевской СОШ № 1 Вяземского района Смоленской области 

https://sh1-semlevo-r66.gosweb.gosuslugi.ru/ ;  

- годовой план работы школы на учебный год https://sh1-semlevo-r66.gosweb.gosuslugi.ru/ ;   

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 

в МБОУ Семлевской СОШ № 1 Вяземского района Смоленской области. 

 

https://sh1-semlevo-r66.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh1-semlevo-r66.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh1-semlevo-r66.gosweb.gosuslugi.ru/
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Перечень цифровых образовательных ресурсов для родительского всеобуча 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru      

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru , 

http://eor.edu.ru  

4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспечению системы 

образования в РФ: http://oko-planet.su/ , http://www.lexed.ru/  

Образовательные Интернет-порталы 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

• Школьный портал http://www.portalschool.ru 

 

 

 Программа коррекционной работы  

 Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандартаявляется реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития. Программа коррекционной работы в 

соответствиисоСтандартомвторогопоколения,направленанасоздание 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://oko-planet.su/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
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системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детейй с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

2. письмо Минобразования России от 22 июня 2003 г. № 28-51-513/16 «О 

Методических рекомендациях по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования»; 

3. письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД-583/19 о 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его главная 

цель: обеспечение диагностико-коррекционного ПМП-сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

ОсновнымизадачамиПМПкявляются: 
 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенкав 

школе) диагностика отклонений в развитии, комплексноеобследование 

детей, имеющих отклонения в физическом, эмоциональном развитии, 

трудности в обучении и школьной адаптациис целью организации их 

развития и обучения в соответствии их индивидуальным возможностям; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей помощи в рамках имеющихся в школе 

возможностей; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения обоснованного дифференцированного 

подхода; 

 организация взаимодействия между педагогическим составом школы и 

специалистами, участвующими в деятельности ПМПк. 

Цель Программы: создание системы комплексного сопровождения детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, для их социальной адаптации. 

ЗадачиПрограммы: 

вотношенииобучающегосясОВЗи(или)инвалидностью 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося с ОВЗ и (или) инвалидностью в динамике его 

психического развития; 
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 создание социально-психологических и педагогических условий для 

эффективной адаптации и психического развития обучающегося с 

ОВЗ и (или) инвалидностью и обеспечения успешности в обучении; 

 оказаниепомощивадаптациикновымусловиямжизнедеятельности; 

 обеспечение систематической помощи ребенку с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в ходе обучения; 

 организация жизнедеятельности ребенка с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в социуме с учетом психических и физических 

возможностей; 

вотношенииобучающихсяснормальнымпсихофизическимразвитием 

 предупреждениепроблемразвитияребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации, в том числе проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическоеобеспечениеобразовательныхпрограмм; 

вотношениисемейобучающихся 

 систематическая психологическая помощь родителям и 

родственникам обучающихся; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетенции 

родителей; 

в отношении семей обучающегося с ОВЗ и (или) инвалидностью 

дополнительно 

 повышениеуровняреабилитационнойкомпетентности; 

 оказание помощи в осуществлении правильного выбора 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

 формированиепсихологическойкультуры. 

ОжидаемыерезультатыПрограммы 

- создание комфортной развивающей образовательной среды для 

обучающегося с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции 

ребенка с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

- достижение целей образования, обеспечивающих его качество, 

доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

ПринципыформированияПрограммы 

- приоритетинтересовсопровождаемого; 
- приоритетопорынавнутреннийпотенциал; 

- непрерывностьсопровождения; 

- преемственностьсопровождениянаразныхуровняхобразования; 

- целенаправленностьсопровождения; 

- систематичностьсопровождения; 

- комплексныйподходксопровождению; 

- гибкостьсопровождения; 

- недирективность(рекомендательныйхарактерсоветовспециалистов 

сопровождения). 
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Программакоррекционнойработывключаетвсебявзаимосвязанные 

модули(направления).Данныемодулиотражаютеёосновноесодержание: 
1. Диагностическаяработа. 

2. Аналитическаяработа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведениешкольныхпсихолого-медико-педагогическихконсилиумов,больших и 

малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативнаяработаспедагогами,учащимисяиродителями. 
5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

6. Приоритетным направлением деятельности сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-медико-педагогическоеизучениеребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержаниеработы Как и
 кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т.д.); 

нарушениядвижений 

 (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

 навязчивые 

движения);утомляемость;состояние 
анализаторов. 

Наблюдения во 

времязанятий,н

а переменах, во 

время игр и т.д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка 

 врачом

. Беседа врача с родителями. 
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Психологическо
е 

Обследование актуального уровня 

психического развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание:

 устойчивост

ь, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление:понятийное(интуитивное

, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность

 запоминани

я; 

Наблюдение 

 за 

ребенком 

 на 

занятиях и

 во 

внеурочное 

время.

 Изучен

ие письменных 

работ 

(учитель). 

Диагностически

е мероприятия. 

Беседы

 

с 

ребенком, с родителями. 
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 индивидуальныеособенност

и. Моторика. 
Речь. 

 

Социально– Семьяребенка:составсемьи,условия Посещение 

педагогическое воспитания. семьи
 ребенк
а 

 Умение учиться:
 организованность, 

(учитель, 

 выполнение требований
 педагогов, 

инспектор
 п
о 

 самостоятельная
 работ
а, 

ОД). 

 самоконтроль.Трудностивовладении Наблюдения
 в
о 

 новымматериалом. время
 заняти
й, 

 Мотивы учебной
 деятельности: 

изучение
 рабо
т 

 прилежание, отношение к
 отметке, 

ученика 

 похвале или порицанию
 учителя, 

(педагог). 

 воспитателя. Анкетирование 
 Эмоционально-волевая

 сфер
а: 

по
 выявлени
ю 

 преобладание настроения
 ребенка; 

школьных 

 наличие аффективных
 вспышек; 

трудностей 

 способность к волевому
 усилию, 

(учитель). 

 внушаемость,
 проявлени
я 

Беседа
 
с 

 негативизма. родителями
 
и 

 Особенности личности:
 интересы, 

учителями- 

 потребности, идеалы,
 убеждения; 

предметниками. 

 наличие чувства долга
 и 

Диагностичекие 
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 ответственности.Соблюдениеправил мероприятия. 
 поведениявобществе,школе,дома; Анкетирование 
 взаимоотношениясколлективом:роль детей

 
и 

 в коллективе, симпатии, дружба
 с 

родителей. 

 детьми, отношение к младшим
 и 

Наблюдение
 з
а 

 старшим товарищам. Нарушения
 в 

ребенком. 

 поведении:
 гиперактивност
ь, 

 

 замкнутость,
 аутистически
е 

 

 проявления, обидчивость,
 эгоизм. 

 

 Уровеньпритязанийисамооценка  

 

 

Структура Программы 

Структуру Программы коррекционной работы можно представить в виде 

3-х блоков: 

Коррекционно-развивающий блок 

Лечебно-профилактический блок 

Социально-педагогический блок. 

Коррекционно-развивающийблок 

Содержание и формы коррекционной работы учителя (классного 

руководителя): 

- наблюдениезашкольникомсОВЗи(или)инвалидностьювовремя учебной и 

внеурочной деятельности; 
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- поддержание постоянной связи с школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ОВЗ и (или) инвалидностью при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности её личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- контрольуспеваемостииповеденияобучающегосявклассе; 
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы обучающейся с ОВЗ и (или) инвалидностью чувствовал себя 

комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающейся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формированиеиотслеживаниеУУДнавсехэтапахучебногопроцесса; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения ребенка с ОВЗ и (или) 

инвалидностью являетсяорганизациягрупповыхииндивидуальныхзанятий, 

которые направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для таких обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы ребенка. 

Задачи,решаемыенакоррекционно-развивающихзанятиях: 

- созданиеусловийдляразвитиясохранныхфункций; 

- формированиеположительноймотивациикобучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитаниеуменияобщаться,развитиекоммуникативныхнавыков. 

Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция обучающегося с 

ОВЗ и (или) инвалидностью 
Направ- 
ление 

Цель Форма Содержание Предполагаемый 
результат 

Пед. 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и внеурочные занятия. Осуществление 

индивидуального 

подходаобучения 

ребенкасОВЗи 

(или) 

инвалидностью 

Освоение 

обучающимися 

Адаптированнойоб 

разовательной 

программы 
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Псих-я 

коррекция 

Коррекция и развитие познавательной и эмоционально- волевойсферы ребенка Корр.-развив. 

занятия 

Реализация 

коррекционно- 

развивающих 

программ  и методических разработок  с обучающимися с ОВЗ и (или) инвалидностью 

Сформированност

ь психических 

процессов, 

личностныхкачест

в, необходимых

 д

ля освоения 

Адаптированной 

образовательной 

программы 

Медицинс- 

кая 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровьяобуч- 

ся 

Оздоровит. 

процедуры 

План оздоровит. 

мероприятий 

для 

обучающихсяс 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 

Лечебно–профилактический блок 

Блок предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно– 

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическомузакаливанию,специальныеигры смузыкальнымсопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
Направление Содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда 

и отдыха, смена до 7 видов деятельности 

на урокахдляобучающегосясОВЗи(или) 
инвалидностью 

Педагог 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

Лечебные мероприятия по назначению 

врача, соблюдение режима 

дня,физминутки,мероприятияпофизическо

муи 

психическомузакаливанию,арттерапия, 
гимнастикадля глаз. 

Педагог 

 

Социально–педагогический блок 

1. Повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагогов. 
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 
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руководствомпсихологаможетпровестидиагностику,используянесложные 
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методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах–практикумах, курсах. 

2. Профилактическаяработассемьей. 
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

3. Профилактическаяработасобучающимися. 

Цель – социализация обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, 

формирование в ученическом коллективе телерантности, сопереживания, 

сочувствия, взаимопомощи, позитивного взаимодействия. 

Повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагогов. 
Направление Содержаниеработы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемамвоспитанияиобучения 
обучающегосяс ОВЗи(или) инвалидностью. 

Кл. 
руководители 

Семинары,тренинги

, консилиумы, 

лектории. 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ и (или) инвалидностью, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку, 

обучениеприёмамиметодамкоррекционной 
идиагностическойработы. 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Повышенияпсихолого-педагогическойкомпетентностиродителей 
Направление Содержаниеработы Ответственный 

Консультировани
е 

Ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическимиивозрастнымиособенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая 

помощьврешениитрудностейвобучениии 
воспитании. 

Врач 

Родительск

ие 

собрания 

Лекции по профилактике 

школьнойдезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, 

профилактике 

девиантногоиаддиктивногоповеденияи проблем 
школьногообучения,физическогоразвития. 

Педагог,врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения
 и 
воспитания 

Администрация 

Открытые 

мероприятия 

Проведениекруглыхстоловповзаимодействиюс 
детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью и 

открытых занятий и уроков 

Зам

 директо

ра по УВР 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. В рамках социального партнёрства ОУ осуществляет сотрудничество 
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с различными учреждениями и организациями: 



488 

 

 

 

№ Наименование 
организации 

Уровеньконтактов Результатыконтактов 

1. ТПМПК ПМПк,
 педагогически
й 
коллектив 

Диагностическая
 
и 
консультативнаяпомощь 

2. Учреждения

 д

оп. образования 

Классныеруководители, 

родители 

Преемственность  

 обучения, 

развитие и 

 адаптация, 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Условияреализациипрограммы 

Для эффективной реализации программы коррекционной работы 

необходимы определённые ресурсы (кадровые, научно – методические, 

материально – технические и др.). 

Психолого-педагогическое обеспечение: обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; обеспечение психолого-педагогических 

условий (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (использование специальныхметодов, 

приёмов, средств обучения, специализированныхкоррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм); обеспечение участия всех 

детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическоеобеспечение:рассмотреновыше. 
Материально-техническое обеспечение: заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивнуюи коррекционно-развивающуюсредыобразовательного учреждения, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационноеобеспечение:развитиедистанционнойформыобучения 
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детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационныхтехнологий;обязательнымявляется 
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создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио и видеоматериалов. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Личностныерезультаты: 

- сформированнаямотивацияктруду; 

- ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 

- адекватнаясамооценкаиоценкаокружающихлюдей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметныерезультаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методовпознания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 
Предметныерезультатыдолжны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

Обучающиеся с ОВЗ и (или) инвалидностью достигают предметных 

результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях(базовом,углубленном)взависимостиотихиндивидуальных 
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способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовомуровне обучающиесясОВЗи(или)инвалидностью 

овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в 

рамках предметных областей ООП СОО. 

 

Достижения обучающегося с ОВЗ и (или) инвалидностью 

рассматриваются с учетом его предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

 ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план МБОУ Семлевской СОШ №1 для 11 класса, реализующий ФГОС - 

2012, составлен с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерных основных образовательных программ среднего общего 

образования; состоит из обязательных предметных областей и учебных предметов, учебных 

курсов по выбору; включает в себя обязательную часть, которая составляет 60% от максимального 

объёма недельной учебной нагрузки, и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, которая составляет 40% от максимального объёма недельной учебной нагрузки. 

Учебный план реализуется через универсальный профиль. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

учебных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

- с целью реализации предметной области «Родной язык и родная литература» введён 
учебный предмет «Родной язык (русский)» (базовый уровень) – 1 час в неделю; 

- с целью реализации предметной области «Естествознание» введён учебный предмет 
«Астрономия» - 1 час в неделю 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 
представителей) с учетом возможностей МБОУ Семлевской СОШ№1, реализуется через: 

1) учебные предметы: 

«Литература» –  2 часа для расширения знаний учащихся, привития любви к родному языку, 

усиления языковой подготовки учащихся (базовый уровень); 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне 1 час в 

неделю;  

«Математика» 1 час с целью наиболее качественной подготовки к сдаче ЕГЭ, в связи с 

напряжённостью учебного материала (базовый уровень);  

«Физика» 1 час в неделю с целью усиления практической направленности предмета (базовый 

уровень);   

«Химия» 1 час в неделю с целью усиления практической направленности предмета (базовый 

уровень);  

«ОБЖ» 1 час с целью формирования умения проектировать модели  личного  безопасного  

поведения  в  повседневной  жизни  и  чрезвычайной ситуации (базовый уровень). 
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2) С  целью  обеспечения  профессиональной  ориентации  и удовлетворения 

индивидуальных запросов обучающихся выделено 5 часов в неделю на учебные курсы: 

«Элементарная алгебра в ЕГЭ» – 1 час в неделю; 

«Избранные вопросы информатики» – 1 час в неделю; 

«Глобальная география» – 1 час в неделю; 

«Избранные вопросы биологии» – 2 час в неделю
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (11 класс) 

Универсальный профиль 

Предметные Учебные предметы Уровень Количество Количество 

области  изучения часов в часов за год 
   неделю  

Предметные Обязательные  11 класс  

области учебные предметы    

Русский язык и Русский язык Б 1 34 

литература Литература Б 1 34 

Родной язык и Родной язык Б 1 34 

родная литература (русский)    

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

 (английский)    

Общественные История Б 2 68 

науки Обществознание Б 1 34 

Математика и Математика Б 4 136 

информатика     

Естественные науки Физика Б 1 34 

 Химия Б 1 34 

 Астрономия Б 1 34 

Физическая Физическая культура Б 3 102 

культура, экология, Основы Б 1 34 

основы безопасности    

безопасности жизнедеятельности    

жизнедеятельности     

 Индивидуальный проект Б 1 34 

Итого в обязательной части  21 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Б 1 34 

Литература Б 2 68 

Общественные Обществознание Б 1 34 

науки     

Математика и Математика Б 1 34 

информатика     

Естественные науки Физика Б 1 34 

 Химия Б 1 34 

Физическая Основы Б 1 34 

культура, экология, безопасности    

основы жизнедеятельности    

безопасности     

жизнедеятельности     

Учебные курсы по Элементарная алгебра  1 34 

выбору в ЕГЭ    

 Избранные вопросы  1 34 

 информатики    

 Избранные вопросы  2 68 

 биологии    

 Глобальная   география  1 34 

Максимальный недельный объём учебной нагрузки 34 1156 
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План внеурочной деятельности (недельный) 
Направления деятельности Учебные курсы 

 

Форма 

организации 

Количество 

часов в 

неделю 

11 

Формирование основ духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-

исторического краеведения 

Разговоры о 

важном 

Классный час 1 

Формирование готовности обучающихся  к 

профессиональному самоопределению 

Россия - мои 

горизонты 

Курс занятий 1 

Организация жизни ученических сообществ Школьное 

ученическое 

самоуправление 

(РДДМ 

«Движение 

первых») 

Клубные встречи, 

учебные 

собрания, 

индивидуальные 

и групповые 

консультации и 

проекты 

0,5 

Организация жизни ученических сообществ Школьный  

спортивный клуб  

«Путь к 

здоровью» 

Соревнования, 

спортивные 

занятия по 

подготовке к ГТО 

0,5 

Формирование основ познавательной, научной, 

исследовательской и просветительской 

деятельности  и 

удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов через самореализацию 

обучающихся 

Экономика и мы Курс занятий по 

функциональной 

грамотность 

1 

Организация обеспечения благополучия 

обучающихся в окружающей среде 

Информационная 

безопасность 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

1 

ИТОГО недельная нагрузка  5 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего / основного общего образования 

в части внеурочной деятельности является важным показателем эффективности 

деятельности образовательной организации. 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы творческого объединения, 

кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и 

т.п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося; 

 количественная и качественная оценка эффективности деятельности 

образовательной организации по направлениям внеурочной деятельности на 

основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется комплексно 

в соответствии с разработанными образовательной организацией параметрами, 

критериями и показателями. 

Параметры, критерии и показатели оценки результатов внеурочной 

деятельностинаходятотражениевпрограммемониторингарезультатовосвоения 

основной образовательной программы начального общего / основного общего 

образования образовательной организации в части внеурочной деятельности. 

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности 

закрепляются в должностных обязанностях соответствующих руководящих и 

педагогических работников образовательной организации. 

Основныепараметры,критерии,показателиоценкирезультатов 

внеурочной деятельности 

Основными параметрами оценки результатов внеурочной деятельности 

являются: 
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 анализобщегосостояниявнеурочнойдеятельности; 

 эффективностьреализациивнеурочнойдеятельности; 
 удовлетворенностьучастников внеурочнойдеятельности. 

Содержательной основой параметров оценки результатов внеурочной 

деятельности являются следующие критерии: 

Анализобщегосостояниявнеурочнойдеятельности: 
 вовлеченностьобучающихсявсистемувнеурочнойдеятельности; 

 ресурснаяобеспеченностьвнеурочнойдеятельности. 

Эффективность реализации внеурочной деятельности: 

 продуктивностьорганизациивнеурочнойдеятельности; 
 результативность освоения рабочих программ (планов) внеурочной 

деятельности на уровне развития личности и сформированности детского 

коллектива. 

Параметр «Удовлетворенность участников внеурочной деятельности» 

раскрывается по соответствующему показателю. 

Показатели к критериям и параметрам оценки результатов внеурочной 

деятельности представлены в Приложении к данному Положению. 

Критерии и показатели оценки результатов внеурочной деятельности 

являются ориентиром для подбора методического и диагностического 

инструментариясучетомвозможностейпедагоговобразовательнойорганизации. 

 

 Процедураоценивания результатов внеурочной деятельности 

Общее руководство процедурой оценивания результатов внеурочной 

деятельности осуществляют заместители директора образовательной 

организации в рамках своих должностных обязанностей. 

Заместители директора организуют работу творческой группы педагогов 

по разработке программы мониторинга результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования образовательной организации в части внеурочной 

деятельности. 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с программой мониторинга результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования образовательной организации, где определены параметры, 

критерии, показатели оценки, сроки проведения диагностических исследований, 

ответственные исполнители. 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется с 

использованием персонифицированных и неперсонифицированных процедур в 

соответствии с количественными и качественными показателями 

диагностического инструментария программы мониторинга образовательной 

организации. 

На основании данных мониторинговых исследований заместители 

директора осуществляют комплексный анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и разрабатывают предложения по улучшению работы 

образовательной организации в данном направлении. 
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Однако, учитель в своей работе сталкивается с отсутствием чёткого 

инструментария для такой оценки, с отсутствием потребности различных 

школьных «институтов» в результатах такой оценки, с отсутствием «границ» в 

самой оценке достижений результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамкаходного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Нам представляется, что в практике работы МОУ лицей, есть необходимость и 

возможностьпроведениямониторингаэффективности внеурочнойдеятельности. 

Опыт нашей работы по этому вопросу был обобщён на школьном методическом 

объединении учителей начальных классов МОУ лицей и одобрен педагогами. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

Объектымониторинга:всеучастникиобразовательногопроцесса 

(обучающиеся, родители, педагоги). 

Предметмониторинга:состояниеуправленияпроцессоморганизации 

внеурочной деятельности. 

Задачимониторинга: 

  получениекомплекснойинформацииобуровнеуправленияпроцессом 

организации внеурочной деятельности в лицее; 

  отборпрограммвнеурочнойдеятельностисположительнойдинамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

  организацияоперативногореагированиянанегативныетенденциив 

системе внеурочной деятельности; 

 подготовкаежегодныхотчетовпорезультатаммониторинга; 
  подготовкаметодическихрекомендацийдляорганизациивнеурочной 

деятельности. 

Основныепринципыорганизацииипроведениямониторинга: 

  использованиеинформационныхданныхисистемымониторинговых 

показателей, наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое 

явление; 

  осуществлениемониторингавтечениеболееилименеедлительногосрока с 

определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязьмониторинговыхисследованийнавсехуровнях. 
Критериимониторинговыхисследований: 

  личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – 

усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

  сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, 

объединения(благоприятныйпсихологическиймикроклимат,сплоченность 
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коллектива, высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, 

развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.); 

  качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения 

результативности реализации программы: 

 ростличностныхдостиженийвсехсубъектовдеятельности; 
  удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг; 

 востребованностьформимероприятийвнеурочнойдеятельности; 
  расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

  положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях системы дополнительного образования школьного/ 

городского/всероссийского уровней; 

  положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

  успешность участия школьников в проектах различного уровня 

(победители в % к общему количеству школьников); 

  расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

  повышение эффективности применения педагогами продуктивных 

технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и 

активное формирование банка авторских образовательных программ, 

методических разработок; 

 расширениесоциально-педагогическогопартнерства; 
  общественнаяэкспертизавнеурочнойдеятельностишколы(публикации, 

отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

  расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности лицея; 

 сохранностьконтингентавсехнаправленийвнеурочнойработы. 
Для оценки эффективности деятельности лицея по направлениям внеурочной 

деятельности мы предлагаем использовать карту достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Конечно, в 

этой карте мы использовали опыт наших коллег. Для представления результатов 

достижений используются также такие формы, как выставка достижений 

учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

Системаоценкирезультатоввнеурочнойдеятельности 

Система оценки результатов 

Индивидуальная оценка 

Коллективныйрезультат 

Оценкаэффективностипонаправлениямвнеурочнойдеятельности 

Основныефункцииоценки 

Диагностирующая 

Диагностирующаяикорректирующая 

Диагностирующаяиконтролирующая 

Форма предоставления результатов 
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Портфолио 

 

Творческийотчет/презентацияи пр. 

Картадостижений(суммированиеиндивидуальныхрезультатовобучающихсяв рамках 

одного направления). Оценка проекта. 

Содержание 
 Оценкаосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности(педагог). 

 Участиевмероприятияхразличногоуровня. 

 Дипломы,сертификаты,наградыи пр. 

 Самоанализ 

 Другое. 

 Продуктсовместнойдеятельности/проекта. 

 Внешняяэкспертизаколлективноготворчества 
 Награды,сертификаты,поощрения. 

 Материалырефлексии 
  Индивидуальныерезультатыврамкаходногонаправления(заместители 

директора по УВР и ВР) 

Этапыдиагностики 
Входнаядиагностика,диагностикавконцегодаипоокончанииосвоения 

программы (как показатели динамики) 

Вконцегодаилиотчетногопериода. В 

конце года. 

Поокончаниимультипроекта. 

Формыоценивания 
Персонифицированнаяинеперсонифицированная Не 

персонифицированная 

Не персонифицированная 

Инструменты оценивания 

Критерииоценкипортфолио 

(Положение о портфолио) 

Критерии оценки продуктов деятельности (Положение о предоставлении отчета 

коллективнойдеятельностигруппыобучающихсяврамкаходногонаправления) 

Технологическая карта оценки эффективности (Положение). 

Критерииоценкипроекта(Положениеопроектнойдеятельности) 

 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской области 

составлен на основании федерального календарного учебного графика начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры Смоленской 

области. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам 2023/2024 учебного года. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ Семлевской  СОШ №1 Вяземского района Смоленской 

области осуществляется по учебным четвертям. Устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

 

1. Продолжительность учебного года.  
Начало учебного года 1 сентября 2023 года. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
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Продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 недели;  

во 2-11 классах – 34 недели (не включая период государственной итоговой аттестации в IX и XI классах)  

Окончание учебного года: 26 мая 2024 года.Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день – 24 мая 2024 года.  

 

2. Продолжительность учебных периодов.  
 

В 1- 9 классах – учебный год делится на 4 четверти, в 10-11 классах – оценивание по полугодиям. 

 

I четверть: 8 учебных недель 

 

с 01 сентября 2023г. по 29 октября 2023г. 

II четверть: 8 учебных недель  с 08 ноября 2023г. по 31 декабря 2023г.  

III четверть: 11 учебных недель  с 10 января 2024г. по 24 марта 2024г.  

IV четверть: 7 учебных недель  с 03 апреля 2024г. по 26 мая 2024г.  

 

I полугодие: 16 учебных недель            с 01 сентября 2023г. по 31 декабря 2023 г.  

IIполугодие: 18 учебных недель            с 10 января 2024 г. по 24 мая 2024г. 

Окончание учебного года  в IX и XI классах устанавливается приказом по школе в соответствии со сроками 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул: 

 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 10 февраля 2024г. по 18 февраля 2024 г -9 календарных дней. 

4. Продолжительность урока: для 1- 11 классов – 45 минут 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день  

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 

5. Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием составляет 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется  по специальной индивидуальной программе развития. 

 

6. Промежуточная аттестация проводится с 22 апреля по 24 мая 2024 года в формах, определенных 

учебным планом (за исключением предметов, по которым проводится ВПР) 

 

Таким образом, учебный план образовательной организации на 2023-2024 

учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей одарённых детей, 

Осенние каникулы: 

 

с 30 октября 2023г. по 07 ноября 2023г. 

-9 календарных дней 

Зимние каникулы:  с 01января 2024 г. по 09 января 2024г. 

-9 календарных дней 

Весенние каникулы с 25 марта 2024 г. по 2 апреля 2024 г. 

- 9 календарных дней 

Летние каникулы с 27 мая 2024 г. по 31 августа 2024 г. 

( не менее 8 недель) 
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способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с 

учётом возможностей педагогического коллектива образовательной 

организации. 
Федеральный учебный план – приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА 2023 -2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень среднего общего образования 10-11 классы. 

 
Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов,постановлений, писем, распоряжений Отдела образования и Министерства 

просвещения 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

10,11  КЛАССЫ СОО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония поднятия флага, исполнения 

Гимна России 

10,11 Каждый понедельник 

и пятница 

ЗДВР 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» Подготовка поздравлений для 

первоклассников 

10,11 1.09 ЗДВР 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, электро и 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10,11 сентябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Осенний День Здоровья 10,11 сентябрь Учитель физкультуры 

Акции: 
«Помоги собрать ребёнка в 
школу»  
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево» 
«Поздравь лесничего» 

«Твори добро» 

«ВместеЯрче» 

«Это наша победа!» 

10,11            Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Май  

Кл. руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические тренинги, беседы и 

т.п.)  

10,11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

уполномоченный ОПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления «Я в роли учителя» 

10,11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

беседы, общешкольное родительское 

собрание (по отдельному плану) 

10,11 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

10,11 ноябрь ЗДВР 
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семье. 

Предметная неделя (интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

10,11 ноябрь МО учителей-предметников 

Акция «Зимующие птицы» 10,11 ноябрь Руководитель ШЛ «Зелёная 

волна» 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10,11 декабрь ЗДВР 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

праздничная программа «Когда часы 12 

бьют». 

10,11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Час памяти «Блокадный хлеб» 10,11 январь классные руководители 

Лыжные соревнования 10,11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: эстафета 

«Слава», фестиваль патриотической 

песни, поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, Уроки мужества. 

10,11 февраль Классные руководители, 

преподаватель -организатор 

ОБЖ 

8 Марта в школе: акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

учителей. 

10,11 март ЗДВР,  классные руководители 

Мероприятия в рамках акции «День 

леса» 

10,11 март Руководитель ШЛ «Зелёная 

волна» 

Мероприятия природоохранной акции 

«Цвети, Земля!» 

10,11 март Руководитель ШЛ «Зелёная 

волна» 

Мероприятия месячника  «За здоровый 

образ жизни». Весенняя неделя добра 

10,11 март-апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

День космонавтики «Далёк путь до 

тебя, космос»: просмотр и обсуждение 

фильмов о развитии космонавтики 

10,11 апрель ЗДВР,  классные руководители 

Совместные мероприятия с 
«культурно- досуговыми 
vчреждениями (Дом культуры, 
библиотека) 

«Беслан, Мы тебя помним!» 
Дети против Жестокости и насилия  

«Война в моей судьбе» 

«Рождество приходит в дом» 

10-
11 

Сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Директор ДК 

 

 

Зав. библиотекой 
День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка»,уход за 

обелиском и памятным знаком,  концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» и др. 

10,11 май Заместитель директора по ВР 

Акция «Всемирный день без табака» 10,11 май ЗДВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10,11 май Заместитель директора по ВР 

Участие в онлайн конкурсах, 

олимпиадах, тестировании, уроках 

10,11 Сентябрь-

август 

ЗДВР, классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10,11 1 Классные руководители 

«Функциональная грамотность» 10,11 1 Классные руководители 

«НВП» 10,11 1 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

«Россия – мои горизонты» 10,11 1  
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Дополнительное образование 

 

 

Название курса 

 

Классы 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Ответственные 

«Волонтёры» 10,11 1 Стржельбицкая Е.В 

«Волейбол», Школьный спортивный 

клуб «Путь к здоровью» 

10,11 2 Иванова Л.М. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10,11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатов от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10,11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10,11 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год. 

10,11 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в 

школе просмотр презентаций, 

диагностика, участие в работе 

всероссийских и региональных 

профориентационных проектов 

(«Россия- мои горизонты», 

проеКТОриЯ, Билет в будущее, 

ПрофиТур, Открытые уроки, 

Большая перемена) 

10,11 Согласно плану Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия и онлайн 

экскурсии по учебным заведениям 

10,11 В течение года ЗДВР 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа по плану волонтёрского отряда 

«Волонтёры Победы»  

10,11 В течение года ЗДВР 

Социально-благотворительная акция 

«День пожилых людей» 

10,11 октябрь кл. руководители 

Благотворительная акция “Белый 

цветок» 

10,11 сентябрь ЗДВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади 

10,11 апрель Руководитель ШЛ, 

кл. руководители 
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дерево», и др.) 

Участие в проектах и акциях РДДМ 10,11 В течение года Руководитель 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  «День матери» и 

др. 

Участие в работе всероссийских и 

региональных профориентационных 

проектов «Россия- мои горизонты» 

(родительские собрания) 

10,11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10,11 Октябрь, март Директор школы, ЗДВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10,11 1 раз/триместр Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10,11 В течение года ЗДВР 

Индивидуальные консультации 10,11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10,11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10,11 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

 Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

4. Система условий реализации ООП среднего общего образования 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы   

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МБОУ Семлевской СОШ 

№1 Вяземского района Смоленской области для успешной реализации основной образовательной программы 

возможно осуществление    образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа 

может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.   

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. № 816 и 

Положением об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ вМБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской области. 

 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы   

МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской области укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
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образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Сведения о педагогических кадрах учреждения. 

 

№ 

п/ п  Ф.И.О.  

Образование.  

Квалификация  по 

диплому  

Должность. Учебные 

предметы  
Категория  

1 2 3 4 5 

1.  Бардова Ирина 

Анатольевна 

Высшее. Учитель физики и 

математики. 

Директор высшая 

2.  Янченкова 

Надежда 

Григорьевна 

Высшее. Учитель  физики и 

математики. 

Зам. директора по УВР. 

Физика, математика 

высшая 

3.  Бальчус Ирина 

Михайловна 

Высшее. Учитель географии Учитель географии. 

. Зам. директора по В 

 

высшая 

4.  Андреева Ольга 

Анатольевна 

Высшее. Учитель 

математики.  

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Учитель математики 

высшая   

5.  Зверева Светлана 

Петровна 

Средне специальное.  

Учитель начальных классов.  

Учитель начальных 

классов. 

первая 

6.  Зверева Анна 

Викторовна 

Средне профессиональное 

образование.  

Учитель начальных классов. 

Учитель английского 

языка.  

б/к  

7.  Иванова Людмила 

Михайловна 

Высшее. Преподаватель 

физической культуры.  

 Учитель физической 

культуры. 

 

первая  

8.  Леонова Лидия 

Алексеевна 

Высшее. Учитель 

географии.  

Учитель начальных 

классов.  

первая  

9.  Михайлова Вера 

Викторовна 

Высшее. Преподаватель 

психологии ДОУ. 

Учитель русского языка и 

литературы.  

первая  

10. Стржельбицкая 

Елена 

Владимировна  

Высшее.  Учитель истории.  Учитель истории и 

обществознания.  

первая  

11. Финошенкова 

Анна Борисовна  

Высшее. Учитель 

начальных классов.  

Учитель начальных 

классов. 

первая  

12. Черкасова Любовь 

Ивановна  

Средне специальное.  

Учитель начальных классов. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

б/к 

 

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 образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Приказ  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в  

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638   

Должность: руководитель образовательного учреждения.  

Должностные  обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
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педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование 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, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 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 образование 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, способствует 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 требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы 

либо, среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.  

Должность:  библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся.  

 Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  или среднее  

профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; принятие идеологии ФГОС общего 

образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

 

Организация методической работы  

 

В школе имеется методическое объединение учителей (ШМО). Исходя из многофункционального назначения 
ШМО, мы его рассматриваем прежде всего как творческую педагогическую мастерскую, где педагог может 

получить практическую помощь и быть мотивирован на творчество и совершенствование профессионального 
мастерства.  

 

Мероприятия:  

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
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 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС.  

 Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.  

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы МБОУ 

Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской области.  

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

и Новой системы оплаты труда.  

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического совета и методического объединения, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы   

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в образовательной 

организации специальных психолого-педагогических условий с целью организации преемственности содержания 

и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, формирования и развития психолого-

педагогической компетентности участников образовательных отношений, дифференциации и индивидуализации 

обучения.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программыСОО: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; способствуют формированию и 

развитию психолого-педагогической компетентности  

участников образовательных отношений.  

Создание психолого-педагогических условий для реализации основной общеобразовательной программы 

СОО позволяет оказывать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей в условиях образовательного процесса, создания более 

благоприятных условий для развития и воспитания детей. Деятельность с учетом психологических особенностей 

направлена на решение задач обеспечения безопасности, психологического благополучия и развивающего 

характера образовательной среды, а так же на преодоление проблем в обучении и воспитании.  

Создание психолого-педагогических условий осуществляется через организацию комплексного 

психолого-педагогического сопровождения школьников на уровне СОО.  

Особенности контингента учащихся  

У старшеклассников ярко выражено избирательное отношение к учебным предметам, так как потребность 

в значимых для жизненного успеха знаниях - одна из самых характерных черт старшеклассника. Восприятие 

характеризуется целенаправленностью; внимание - произвольностью и устойчивостью; память - логическим 

характером; мышление старшеклассников отличается высоким уровнем обобщения и абстрагирования, 

постепенно приобретает теоретическую и критическую направленность. Юность - период расцвета умственной 

деятельности: старшеклассники стремятся проникнуть в сущность явлений природы и общественной жизни, 

объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости, выработать собственную точку зрения и собственную оценку; 

определяющий характер для самоутверждения личности приобретает самостоятельность мышления.  

Старшеклассники уважают интеллектуальные качества (подростки больше всего ценят физическую силу): 

живость ума, находчивость, умение остро чувствовать проблему, быстро ориентироваться в материале, 

необходимом для ее решения; в юношеском возрасте развивается умение комплексной оценки человека: 

кумирами становятся гармонично развитые люди (сочетание качеств ума с физической развитостью, внешней 

привлекательностью, хорошими манерами).  

Ускоренными темпами формируются нравственные и социальные качества, так как юношеский возраст - 

это сензитивный период нравственной зрелости: более отчетливыми становятся моральные понятия, оценки, 

крепнут этические убеждения; глубже становится чувство взрослости; появляется стремление выразить свою 

индивидуальность (иногда это стремление приобретает гипертрофированные размеры); появляется усиленный 

интерес к этическим проблемам; сильные переживания вызывает первая любовь.  

У старшеклассников усиливаются сознательные мотивы поведения; важное значение имеет статус 

личности в коллективе, характер общения и отношений между членами коллектива (коллектив корректирует 
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качества личности, способствует появлению как негативных, так и позитивных качеств); многих 

старшеклассников привлекают программы неформальных молодежных организаций.  

 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО в МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского 

района Смоленской области– обеспечение  содействия сохранению и сбережению психологического здоровья 

обучающихся, сопровождение всех участников образовательного процесса (в том числе и детей с ОВЗ и 

инвалидностью) на различных этапах развития, защита прав и интересов ребенка.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу совместно с 

педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:  

- способствование формированию личности обучающихся на каждом возрастном этапе;   

- обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития 

ребенка на каждом возрастном этапе;  

- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;  

- формирование у учащихся  интереса к психологии и потребности в психологических знаниях;  

- повышение профессиональной компетентности учителей исходя из основ детской, педагогической 

и социальной психологии;  

- консультирование родителей и лиц, их заменяющих по вопросам воспитания детей, создания 

благоприятного семейного климата.  

Основные принципы работы ПП сопровождения:  

- право человека на свободный выбор своего пути развития;  

- индивидуальный подход (учет возрастных, психологических и физиологических особенностей);  

- принцип реальности, предполагающий принятие жизни во всей полноте. Основные виды 

деятельности по ПП сопровождению:   

- психологическое просвещение;  - психологическая профилактика; - методическая работа.  

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества:  

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования);  

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического 

развития или формирования личности школьника (постановка психологического диагноза);  

- разработка рекомендаций, составление плана развития способностей или других психологических 

образований.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем,  связанных  с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре.  

Направления работы ПП сопровождения:  

- сложности адаптации в коллективе сверстников;  

- трудности в общении: замкнутость, сложности поддержания отношений со взрослыми и 

сверстниками;  

- индивидуальные особенности, такие, как: непослушание, агрессивное, демонстративное 

поведение, неуверенность, застенчивость, тревожность;  

-детские страхи;  

- проблемы школьной готовности;  

- трудности в обучении;  

- определенные жизненные ситуации (развод родителей, разлука, переезд, рождение второго 

ребенка, новые члены семьи, потеря значимого человека;  

- ситуации физического и психического насилия;  

- проблемы здоровья ребенка (ЗПР, РАС, гиперактивность, психосоматические заболевания и др.).  
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Блоки ПП сопроводения:  

- работа по адаптации  

- работа по сохранению психического и физического здоровья школьников, профилактике 

девиантного поведения среди детей и подростков  

- работа по отслеживанию уровня УУД, выявлению одаренных детей - содействие 

профессиональному самоопределению - групповая развивающая работа.  

 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне СОО  

Содержание и формы работы  

 

Мероприятия, способствующие содействию адаптации десятиклассников (классные часы) 
Диагностическая деятельность по выявлению проблем адаптации десятиклассников.  

Консультирование педагогов и родителей по вопросам адаптации Проведение 

родительских собраний  

Составление базы данных на детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, обучающихся на дому 
Разработка Индивидуальных программ развития для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 

обучающихся на дому (в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ИПРА)  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в соответствии с ИПР  

Профилактика суицидов среди подростков. Акция «Телефон доверия»  

Диагностика склонности к различного вида зависимостям «Аддиктивная склонность»  

Диагностика толерантности  

Проведение классных часов, способствующих психологической готовности к экзаменам в 11 классах  

Проведение традиционных Недель психологии  

Консультирование педагогов и родителей (повышение психологической компетентности по вопросам 

сохранения и укрепления психологического здоровья, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся консультирование по вопросам снятия психоэмоционального 

напряжения и профилактики неврозов, психологическим проблемам  

обучающихся (страхи, тревожность, агрессивное поведение, замкнутость, организация режима дня, организация 

работы ребенка с  

компьютером)  

Проведение родительских собраний  

Отслеживание УУД   

Консультирование педагогов и родителей по результатам анализа УУД школьников среднего звена  

Групповые занятия, содействующие профессиональному самоопределению старшеклассников 

«Психология профессионального самоопределения» Диагностика способностей.  

Коррекционно-развивающая работа по запросу классных руководителей  

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества  предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на    основе    нормативного    подушевого    финансирования.    

Введение нормативного    подушевого    финансирования    определяет    механизм формирования    расходов    и    

доведения    средств    на    реализацию государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  

общедоступного  и  бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 
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необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях Смоленской области в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый для образовательных учреждений, 

расположенных в городской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива.  

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных  материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью);  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); внутрибюджетных   отношений   

(муниципальный   бюджет - образовательное учреждение); образовательного учреждения.  

 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. П.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.  

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Школа размещается в одном здании, состоящем из двух этажей, в которых обучаются дети с 1 по 11 класс. 

Здание школы расположено по адресу: Смоленская область, Вяземский район, село Семлево, ул. 

Советская, д.1. 

Школа располагает 14 учебными кабинетами, спортивным залом и спортивной площадкой, библиотекой, 

столовой на 60 мест, актовым залом на 50 мест.  

Школа имеет один компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, включен в единую 

локальную сеть школы, имеющую выход в Интернет по каналу с пропускной способностью 10 Мб/с.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В школе создаются необходимые условия для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Характеристика площадей задействованных в образовательном процессе. 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе* 

 2547,1 м2 

В том числе  

Кабинет химии 

1 65,8 м2 

Кабинет физики 1 64,1 м2 

Кабинет биологии 1 62,8 м2 

Компьютерный класс 1 117,2 м2 

Спортивный зал 1 268,8 м2 

Актовый зал / музыкальный зал 1 226,0 м2 

Музейная комната  1 50,4 м2 

Кабинет ОБЖ 1 49,9 м2 
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 Все персональные компьютеры школы оснащены лицензионным ПО: MS Windows 7, 8, 10, MS Office 

2010, либо свободно распространяемым ПО: Linux, Open Office. 

Спортивный инвентарь: маты гимнастические, козел гимнастический с мостиком, турники, ворота 

футбольные, щиты баскетбольные, сетка волейбольная, мячи футбольные, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мячи набивные, прыгалки, обруч гимнастический, гранаты для метания, и т.д. 

 

Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Обеспеченность компьютерной техникой 

 

№ 

п/п 
Кабинет 

Кол-

во 

ПК 

Принтеры 

/МФУ 

Проектор/ 

ИД 

Лицензионное 

ПО 

Выход в 

Интернет 

1 Кабинет 

информатики 

8 3 1 8 1 

2 Кабинет 

начальных 

классов  

1   1  

3 Кабинет 

директора 

2 2  2 1 

4 Кабинет зам. по 

УВР 

1 1  1  

5 Кабинет  

биологии 

1  1 1  

6 Кабинет истории 1  1 1  

7 Кабинет 

географии 

1   1  

6 Ноутбуки 27   27 17 

 

Для летнего отдыха детей в школе ежегодно работает лагерь с дневным пребыванием детей. 

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сотрудниками ЦРБ по договору. 

 

 

Контингент 
обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной  

литературы 

 

Из них в 

оперативном 

использовани

и 

Подлежат 

списанию 

(срок 

использовани

я более 5 лет) 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

библиотечно

го фонда 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет  

родителей 

Общеобразовательные 
программы начального 
общего образования  

29 

668 267 - 100% 

- 

1 класс  7 233 73 - 100% - 

2 класс  
7 

161 56 - 100% - 

3 класс  6 164 55 - 100% - 

4 класс  9 110 83 - 100% - 

Общеобразовательные 

программы основного общего 

образования  

51 

1281 710 - 100% 

- 

5 класс  8 294 88 - 100% - 

6 класс  14 232 154 - 100% - 

7 класс  5 361 90 - 100% - 

8 класс  13 310 202 - 100% - 

9 класс  11 378 176 - 100% - 

Общеобразовательные 

программы среднего  общего 

образования 

7 552 105 - 100% - 

10 класс  1 305 15 -  - 

11 класс  6 247 90 - 100% - 



513 

 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной  

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской области (делопроизводство, кадры и 

т. д.).  

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в основном отвечает современным требованиям и 

частично обеспечивает использование ИКТ:  

—  в учебной деятельности;  

—  во внеурочной деятельности;  

—  в исследовательской и проектной деятельности;  

—  при измерении, контроле и оценке результатов образования; —  в 

административной деятельности.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

— 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;  

— создания и использования диаграмм различных видов;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— информационного подключения к сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного  

учреждения;  

—  поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах);  

— использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями;  

—  создания и заполнения баз данных, анализа данных;  

—  включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность  

—  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  ИКТ-инструментов, реализации художественно-
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оформительских и издательских проектов;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых 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;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;  

—  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, коллекциям медиа 

ресурсов на электронных носителях;  

—  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.  

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования  

          Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

       Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру 

образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного 

управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.   
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3.6. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС  

1. Наличие решения органа государственно- общественного 

управления о введении в образовательном учреждении ФГОС 

СОО.  

Имеется постоянно  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения.  

По необходимости  

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования основной 

образовательной МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского 

района Смоленской области или 

Ежегодно  

 

 внесение изменений в образовательную программу)   

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения (или внесённых в неё 

изменений)  

Начало учебного года  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС  

Постоянно  

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС среднего общего образования и тарификационно-

квалификационными характеристиками.  

2022/2023год  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования.  

Ежегодно  

8. Разработка локальных актов, устанавливающих  

требования к различным объектам инфраструктуры МБОУ 

Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской 

области  с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

Ежегодно в зависимости 

от внесения  

изменений в ООП  

ООО  

9. Разработка:  

—  учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов,  

дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика и других 

нормативно-правовых документов.  

Ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

1.Определение  объёма  расходов,  необходимых  для 

реализации   ООП   и   достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования.  

Весь период  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат.  

Весь период  
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3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  

Постоянно  

III.  

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС общего образования в 
МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района 

Смоленской области  

Весь период  

2. Разработка  модели  организации  образовательного 

процесса МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района 

Смоленской области    

Весь период  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности.  

Весь период  

4. Разработка и реализация системы  Апрель – май  

 

 мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности в ОУ.  

 

1-ая неделя сентября  

5. Привлечение органов государственно- общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Постоянно в течение 

учебного года  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС среднего  общего образования  

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской 

области  в связи с введением ФГОС  

Ежегодно  

3. Разработка(корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС среднего общего образования.  

Постоянно в течение 

учебного года  

V.  

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

1. Размещение на сайте МБОУ Семлевской СОШ №1 
Вяземского района Смоленской области информационных 

материалов о введении ФГОС среднего общего образования  

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской общественности о 

деятельности школы по организации УВП в соответствии с 

ФГОС  

Согласно плану учебно-

воспитательной работы  
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3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы среднего 
общего образования МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского 

района Смоленской области  

Ежегодно  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам организации 

воспитательной и коррекционной работы  

Постоянно   

5. Обеспечение публичной отчётности школы  Ежегодно  

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников  По итогам ВШК  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС  

1. Анализ материально- технического обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего образования.  

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально- технической базы 

МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского района Смоленской 

области требованиям ФГОС.  

По плану  

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС.  

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

Постоянно   

5. Обеспечение соответствия информационно-  Постоянно  

 

образовательной среды требованиям ФГОС.   

6.Обеспечениеукомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами.  

Постоянно  

7. Наличие доступа МБОУ Семлевской СОШ №1 Вяземского 

района Смоленской области  к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных.  

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса МБОУ Семлевской СОШ №1 

Вяземского района Смоленской области к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  

 

3.7. Контроль состояния системы условий  

         Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 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, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.
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