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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение«Знаменская средняя 

школа»Угранского района Смоленскойобласти было основано в 1935 

году.Изстеншколывышлобольшоеколичествовыпускников,многиеполучилизолотые, 

серебряныеибриллиантовыемедали,сталипобедителямиконкурсовиспортивных 

мероприятийразличныхуровней.Основнаяидеяшколы-

созданиеоткрытойобразовательнойсреды,стимулирующейи поддерживающей 

мировоззренческое и социокультурное самоопределениеобучающихся. 

Сегодняшколаработаетврежименепрерывногоразвитияитворческогопоиска, 

конкурентоспособнаипрогрессивна,решаетразличныеобщеобразовательныезадачи,дает 

высокийуровеньзнанийвыпускникам,создаетвсеусловиядляличностногоростаи 

самореализации. В школе обучаются дети из 12 населенных пунктов. Школа является 

сельской и малокомплектной.                                                                                                                                                                                             

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднегообщего 

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 ООП,предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–   развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 



Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

–   активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

–   построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «Знаменская средняя школа» 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 образовательнойпрограмме (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 

системыобразования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так 

и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа МБОУ «Знаменская средняя школа» формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 



– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения  как  системы  обобщенных  

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных 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 становленияличностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 



 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

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

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

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

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

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО  МБОУ «Знаменская средняя школа» разработана на 

основанииследующих нормативныхдокументов:  

 Конституции РоссийскойФедерации; 

 КонвенцииООН о правахребенка; 

 Федеральногозаконаот29.12.2012 №273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»; 

 приказаМинобрнаукиРоссииот17мая2012 г.№413«Обутверждениигосударственного 

образовательногостандартасреднегообщегообразования» (вред. Приказов 

Минобрнауки Россииот 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613); 

 постановленияГлавногоГосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические     требования к условиям и     организации     обучения в 

общеобразовательныхучреждениях»(вред.Изменений№1,утв.Постановлением 

ГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.06.2011№85,Изменений№2, 

утв.ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот25.12.2013№ 

72,Изменений№3,утв.ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача РФ 

от24.11.2015 № 81); 

 ООПСООразработанасучетомПримернойосновнойобразовательнойпрограммы 

среднегообщегообразования,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методического 

объединения по общемуобразованию(протоколот 28 июня 2016 г.№2/16-з). 



Дляреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

определяетсянормативныйсрок–2года(10и11классы),длядетейсограниченными возможностями

 здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным 

образовательнымпрограммам,независимоотприменяемыхтехнологий,срокполучения среднего 

общего образованияувеличивается не болеечем на 1 год. 

ООП СОО Школы отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательногостандартасреднегообщегообразования,обеспечиваетпреемственность 

основногообщегоисреднегообщегообразования,доступностьикачествообразованиядля 

детейсразнымиобразовательнымивозможностями,втомчиследлядетей-инвалидови детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПомеревведенияФедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

среднегообщегообразования(далее–ФГОССОО)инакопленияопытаработывданную 

программумогут вноситься изменения идополнения. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования(далее–ООП 

СОО)разработанавсоответствиистребованиямиФГОССООкструктуреосновной 

образовательной программы (ООП)и содержит следующие разделы: 

I.Целевой раздел 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемые 

результатыреализацииООПСОО,конкретизированныевсоответствиистребованиями Стандарта, 

а также способы определения достижения этихцелейи результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 системуоценкидостижения планируемыхрезультатов освоения ООП СОО. 

II.Содержательный раздел 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеобразованияивключает 

образовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,предметныхи 

метапредметныхрезультатов, в том числе: 

 программуразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включающуюформирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 программы отдельных учебныхпредметов, курсов; 

 программувоспитанияисоциализацииобучающихся,включающуютакиенаправления, 

какдуховно-нравственноеигражданско-патриотическоевоспитаниеобучающихся,их 

социализацияипрофессиональнаяориентация,формированиекультурыздоровогои 

безопасного образа жизни, экологическойкультуры; 

 программукоррекционно-развивающей работы. 
III.Организационный раздел 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательного 

процесса,атакжемеханизмреализациикомпонентовООП.Организационныйраздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один изосновныхмеханизмов реализации 

ООП; 

 систему условийреализации ООП в соответствиис требованиямиСтандарта. 

 

Вданномдокументеимеютсяприложения,призванныеобеспечитьреализациюООП СОО. 



 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы,курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

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

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;




 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;


 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;

 готовностьи способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как кРодине 

(Отечеству): 

 российскаяидентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите; 

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

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);


 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;


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

проживающих в Российской Федерации.

 

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

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;


 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;


 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;


 приверженностьидеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;

 готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

цели и сотрудничать для их достижения;


 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 



 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;


 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);


 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;


 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;


 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;


 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.



 

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

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,


 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;


готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

каквозможности    участияв    решенииличных,    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 детьмибезопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представленытремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий(УУД):регулятивными, 

познавательнымии коммуникативнымиУУД. 

 

 Выпускникнаучится 

Регулятивные 

УУД 
 самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,по 

которым можно определить, чтоцельдостигнута; 

 оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцелив 

деятельности,собственнойжизниижизниокружающихлюдей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной 
деятельностиижизненныхситуациях; 

 оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальные ресурсы, 

необходимые для достиженияпоставленной цели; 

 выбиратьпутьдостижения цели,планироватьрешение поставленных 

задач, оптимизируя материальныеи нематериальныезатраты; 

 организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдля 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленной 

 



 заранее целью. 

Познавательные 

УУД 
 искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле, 

осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнаего 

основе новые(учебныеи познавательные) задачи; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использоватьразличныемодельно-схематическиесредствадля 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленныхв информационных источниках; 

 находитьиприводитькритическиеаргументывотношениидействий 

исужденийдругого;спокойноиразумноотноситьсяккритическим 

замечаниямвотношениисобственногосуждения,рассматриватьих 

какресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленныйпоисквозможностейдля    широкогопереноса 

средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитываяограничениясостороныдругихучастниковиресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД 
 осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисо 

взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаее 

пределами),подбиратьпартнеровдляделовойкоммуникацииисходя 

изсоображенийрезультативностивзаимодействия,анеличных 

симпатий; 

 приосуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,таки 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, экспертит.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузренияс 

использованиемадекватных(устныхиписьменных)языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты    до    их активной    фазы, выстраивать деловую и 

образовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоценочных 

суждений. 
 

Планируемыерезультатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойде

ятельности 

Врезультатеучебно-исследовательскойи проектной деятельности 

 

Выпускникполучит представление Выпускниксможет 



–офилософскихиметодологических 

основаниях научной деятельности и 

научных      методах,      применяемых в 

исследовательской          и проектной 

деятельности; 

–отакихпонятиях,какконцепция,научная 

гипотеза,метод,эксперимент,надежность 

гипотезы,модель,методсбораиметод 

анализа данных; 

–решатьзадачи,находящиесянастыке 

несколькихучебныхдисциплин; 

–  использовать основной алгоритм 

исследованияприрешениисвоихучебно-

познавательных задач; 

–  использовать основные принципы 

проектной деятельности при    решении 

своих учебно-познавательных    задач и 

задач, возникающих вкультурной и 



–отом,чемотличаютсяисследованияв 

гуманитарныхобластяхотисследованийв 

естественных науках; 

– об историинауки; 

–оновейшихразработкахвобластинауки и 

технологий; 

–оправилахизаконах,регулирующих 

отношениявнаучной,изобретательскойи 

исследовательскихобластяхдеятельности 

(патентное право, защита авторского 

права и др.); 

–одеятельностиорганизаций,сообществи 

структур,заинтересованныхврезультатах 

исследований и предоставляющих 

ресурсыдляпроведенияисследованийи 

реализации проектов (фонды, 

государственные                         структуры, 

краудфандинговыеструктуры и др.) 

социальной жизни; 

–использоватьэлементыматематического 

моделирования при решении 

исследовательскихзадач; 

–использоватьэлементыматематического 

анализадляинтерпретациирезультатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательскойработы. 

 

С точки зрения формирования 

универсальныхучебныхдействий,входе 

освоения              принципов              учебно-

исследовательской           и           проектной 

деятельностейобучающиеся научатся: 

–формулироватьнаучнуюгипотезу,ставить 

цель в рамках исследования и 

проектирования,исходяизкультурной 

нормыисообразуясьспредставлениямиоб 

общем благе; 

–восстанавливатьконтекстыипутиразвития 

тогоилииноговиданаучнойдеятельности, 

определяяместосвоегоисследованияили 

проекта в общемкультурном пространстве; 

–отслеживатьиприниматьвовнимание 

трендыитенденцииразвитияразличных 

видовдеятельности,втомчисленаучных, 

учитыватьихприпостановкесобственных 

целей; 

– оценивать ресурсы,втом числеи 

нематериальные (такие, как     время), 

необходимые             для             достижения 

поставленной цели; 

–        находить        различные        источники 

материальныхинематериальныхресурсов, 

предоставляющихсредствадляпроведения 

исследованийиреализациипроектовв 

различныхобластяхдеятельностичеловека;–

вступатьвкоммуникациюсдержателями 

различных    типов    ресурсов,    точно    и 

объективнопрезентуясвойпроектили 

возможныерезультатыисследования,с целью        

обеспечения        продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

–самостоятельноисовместносдругими 

авторами разрабатывать систему 

параметров        и критериев        оценки 

эффективности         и продуктивности 

реализациипроектаилиисследованияна 

каждом этапе 

 

 
 
 
 
 
 



 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

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;


 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) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);



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

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


 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;


 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;


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


 соблюдать культуру публичной речи;


 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;


 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;


 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;



 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

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

и официально-деловой сферах общения;

 осуществлять речевой самоконтроль;

 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка;


 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств;


 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).

 

Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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




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

именно:


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 указаниена 

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: места и времени действия, 

способы изображения 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 исмысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных решений  в  

произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  ивзаимосвязь 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.); 
 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:






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 интерпретациилитературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);


 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;


 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы
 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст.
 
 

Родной (русский) язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;


 владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) иинформационной 

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 устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности


зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 

 создавать и редактировать письменные тексты 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; 

 

 использовать знание алфавита при поиске информации;


 различать значимые и незначимые единицы языка;


 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;


 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,
 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 

 членить слова на слоги и правильно их переносить;


 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   основе


смыслового,грамматическогоисловообразовательногоанализа;

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 
 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;


 проводить лексический анализ слова;




 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;


 проводить морфологический анализ слова;


 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;


 опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение, текст);

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;


 находить грамматическую основу предложения;


 распознавать главные и второстепенные члены предложения;


 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;


 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;


 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;


 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;


 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;


 использовать орфографические словари.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 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; 

 опознавать различные выразительные средства языка;




 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, немецкий) 

 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Иностранныйязык»(английский)на 

уровнесреднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

КоммуникативныеуменияГово

рение,диалогическаяречь 

 Вестидиалог/полилогвситуацияхнеофициальногообщенияврамкахизученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживатьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел«Предметное содержание 

речи»; 

 выражать иаргументироватьличную точкузрения; 

 запрашиватьинформацию иобмениваться информацией в пределахизученнойтематики; 

 обращаться за разъяснениями,уточняя интересующую информацию. 

Говорение,монологическаяречь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика)в 

рамкахтем, включенныхв раздел«Предметноесодержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 



 даватькраткиеописанияи/иликомментариисопоройнанелинейныйтекст(таблицы, графики); 

 строитьвысказываниенаосновеизображениясопоройилибезопорынаключевые 
слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудиотекстовразличныхстилей 

ижанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойтематикис четким 

нормативным произношением; 

 выборочноепониманиезапрашиваемойинформацииизнесложныхаутентичных 

аудиотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамках 

изученнойтематики,характеризующихся четким нормативнымпроизношением. 

Чтение 

 Читатьипонимать несложныеаутентичныетексты различныхстилей и жанров, используя 

основныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/просмотровое)в 

зависимостиот коммуникативной задачи; 

 отделятьвнесложныхаутентичныхтекстахразличныхстилейижанровглавную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболеезначимые факты. 

Письмо 

 Писать несложныесвязныетексты по изученнойтематике; 

 писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведенияо себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел«Предметное 

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

ЯзыковыенавыкиОрфогра

фияипунктуация 

 Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел«Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствиис нормами пунктуации. 

Фонетическаясторонаречи 

 Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел «Предметное 
содержание речи»; 

 владетьнавыкамиритмико-интонационногооформленияречивзависимостиот 

коммуникативной ситуации. 

Лексическаясторонаречи 

 Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхв 

раздел«Предметное содержание речи»; 

 распознаватьиупотреблять в речи наиболеераспространенныефразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком,по 

словообразовательнымэлементам и контексту; 

 распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияего 



целостности(firstly, tobeginwith, however,asforme,finally, atlast, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

 Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные, 

вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы), 

отрицательные, побудительные(в утвердительнойиотрицательной формах); 

 употреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложения,втом 

числеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпорядке(Wemovedto a 

newhouselastyear); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

 употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but, or; 

 употреблятьвречиусловныепредложенияреального(ConditionalI–IfIseeJim,I’llinvite 

himtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII–IfIwereyou,Iwouldstart 

learningFrench); 

 употреблятьв речи предложения с конструкциейIwish(IwishIhadmyownroom); 

 употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such(IwassobusythatIforgotto phone 
myparents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doingsomething; stop talking; 

 употреблятьвречиконструкциисинфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблятьвречиинфинитивцели (Icalled to cancel our lesson); 

 употреблятьвречиконструкциюittakes me … to do something; 

 использоватькосвеннуюречь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:Present 

Simple,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, PresentPerfect; 

 употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущего времени– 

tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can/beableto,must/have to/should; 
need, shall, could, might, would); 

 согласовыватьвременав рамкахсложного предложения в плане настоящего 

ипрошлого; употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественн

ом 

числе, образованныепо правилу, и исключения; 

 употреблятьв речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 



 употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойи превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,а также 

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

выражающие время; 

 употреблять предлоги,выражающие направление движения, время иместо действия. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться:Ко

ммуникативныеумения 



Говорение,диалогическаяречь 

 Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтематики;кратко

комментироватьточкузрениядругогочеловека; 

 проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-
либоинформации; 

 обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинформаци
ю. 

Говорение,монологическаяречь 

 Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

 обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста.Ауд

ирование 

 Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхситуациях; 

 обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленнойзадач

ей/вопросом. 

Чтение 

 Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвечатьна
рядуточняющихвопросов. 

Письмо 

 Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу. 

 

ЯзыковыенавыкиФонетическа

ясторонаречи 

 Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недопускаяярковы

раженногоакцента. 

Орфографияипунктуация 

 Владетьорфографическиминавыками; 

 расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации.Лекси

ческаясторонаречи 

 Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоответст
виисостилемречи; 

 узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations).Грамм

атическаясторонаречи 

 Использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятностивпрошед
шемвремени(could+havedone;might+havedone); 

 употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэквивалентс
традательногозалога; 

 употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudidsmth; употр

еблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

 употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

 употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); упо



треблятьвречиструктуруtobe/get+usedto+verb; 

 употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхдействийвпрошло
м; 

 употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither…nor; 

 использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличиявсложных
предложениях. 

 

В результате изученияучебногопредмета«Иностранныйязык»(немецкий) науровне 

среднего общего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится:Гов

орение,диалогическаяречь 

 вестиразговорвситуацияхофициальногоинеофициальногообщения врамкахизученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживатьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел«Предметное содержание 

речи»; 

 выражать иаргументироватьличную точкузрения; 

 использовать оценочные суждения иэмоционально-оценочные средства; 

 запрашиватьиобмениваться информацией впределахизученнойтематики; 

 обращаться за разъяснениями,уточняя интересующую информацию. 

Говорение,монологическаяречь 

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика)в 

рамкахтем, включенныхв раздел«Предметноесодержание речи»; 

 передаватьосновное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 кратко высказываться с опорой нанелинейныйтекст (таблицы, графики); 

 строитьвысказывание наосновеизображениясопоройилибезопоры наключевыеслова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование 

 пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудио-ивидеотекстов 

различныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактерасчетким,нормативным 
произношением в рамкахизученнойтематики; 

 

выборочнопониматьдеталинесложныхаутентичныхаудио-ивидеотекстовразличных 

жанровмонологическогоидиалогическогохарактера,характеризующихсячетким, 

нормативным произношением, в рамкахизученнойтематики. 

Чтение 

 читатьипониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхстилей,используяосновные 

видычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/просмотровое)взависимостиот 

коммуникативнойзадачи; 

 отделятьвпростыхаутентичныхтекстахразличныхстилейглавнуюинформациюот 



второстепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты,определятьсвоеотношениек 

прочитанному. 

Письмо 

 писать простые связные тексты по изученнойтематике; 

 писатьнеофициальноеэлектронноеписьмо,заполнятьанкету,письменноизлагать сведения о 

себев форме, принятой в стране/странахизучаемого языка; 

 описывать явления, события, излагатьфакты, выражая своисуждения и чувства; 

 письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтематикистаршейшколывформе рассуждения, 

приводя ясныеаргументы и примеры. 

Орфографияипунктуация 

 правильнописатьлексическиеединицы,включённыевраздел«предметноесодержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствиис орфографическими нормами. 

Фонетическаясторонаречи 

 выражать чувства и эмоцииспомощьюинтонации; 

 четко иестественно произноситьсловаизучаемого иностранного языка. 

Лексическаясторонаречи 

 распознаватьиупотреблятьлексическиеединицыврамкахтем,включенныхвраздел 
«Предметное содержание речи»; 

 распознаватьиупотреблять в речи наиболеераспространенныефразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадыватьсянаосновесходствасроднымязыком,пословообразовательнымэлементам и по 

контекстуо значенииотдельныхслов; 

 распознаватьиупотреблятьвречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияего 

целостности. 

Грамматическаясторонаречи 

 оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные, 

вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы), 

отрицательные, побудительные(в утвердительнойиотрицательной формах); 

 употреблятьв речи распространенныеи нераспространенные простыепредложения; 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

dass,ob,was,weil,da,der,die,das,welcher,welche,welches,wenn,als,wӓhrend,nachdem, 

solange,ehe,bevor,wenn(если),damit,sodass,obwohl,obgleich,obschon,trotzdem,indem, wie, als, 

je…desto, je…umso; 

 употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиund, 

aber,denn,oder,sondern,sowie,атакженаречиямисвременными,следственнымии 

другимизначениями:dann,danach,doch,jedoch,deshalb,deswegen,darum,also,trotzdem, 

ausserdem, sonst, dabei,dazu, zwar, undzwar, ȕbrigens; 

 употреблятьвречисложносочиненныепредложенияспарнымисоюзами:nichtnur…sondernauch,

entweder…oder,sowohl…alsauch,weder…noch,bald…bald,mal…mal, einerseits…andererseits; 



 распознаватьв тексте и переводитьна русскийязык предложения с Konjunktiv; 

 

 

 употреблятьвречипредложениясконструкциейwȕrde…Infinitiv(Konditionales)для выражения 

вежливой просьбы, желания; 

 употреблятьвречиPartizipIиPartizipII(derlesendeSchȕler;dasgeleseneBuch),атакже переводить 
предложения с распространенным определением; 

 использоватьвречипослеглаголовтипаbeginnen,vorhaben,сочетаниятипаdenWunschhaben+см
ысловыеглаголы вInfinitiv с zu(Ichhabevor,eineReisezumachen); 

 употреблять в речи конструкции haben/ sein zu + Infinitiv для выражения 
долженствования, возможности; 

 использовать косвенную речь с косвенным вопросомс союзом ob; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:Prӓsens, Prӓteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогв формахнаиболее используемыхвремен:PrӓsensPassiv, 

PrӓteritumPassiv; 

 продуктивноовладетьграмматическимиявлениями,которыеранеебылиусвоены 

рецептивно(Perfekt,Plusquamperfekt,FuturumPassiv),атакжеPassivсмодальными глаголами; 

 употреблятьвречимодальныеглаголы(wollen,kӧnnen,dȕrfen,mȕssen,sollen,mӧgenиих 
эквиваленты; 

 согласовыватьвременав рамкахсложного предложения в плане настоящего 

ипрошлого; употреблятьвречиименасуществительныевединственномивомножественномчисл

е, 

образованные по правилу, и исключения; 

 употреблятьв речи определенный/ неопределенный/нулевойартикль; 

 употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные(jemand, niemand), 

относительные, вопросительныеместоимения; 

 употреблятьвречиприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 употреблятьв речи наречия в положительной,сравнительной и превосходной степенях; 

 употреблятьвречипредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместо действия; 

 употреблятьв речи всеформы страдательного залога; 

 использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличияв 

сложныхпредложениях; 

 cистематизироватьзнанияоразныхсредствахсвязивтекстедляобеспеченияего целостности, 

связности(например, спомощьюнаречийzuerst, dann, nachher, zuletzt). 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться:Гово

рение,диалогическаяречь 

 справлятьсясновымикоммуникативнымиситуациямииобъяснятьсутьпроблемы; кра

ткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 



 проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-
либоинформации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную
 фактическуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

 резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

 обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; с

равниватьипротивопоставлятьдругдругуальтернативы. 

Аудирование 

 пониматьпростуютехническуюинформацию; 

 пониматьлекциюилибеседуприусловии,чтовыступлениеимеетпростуюичёткуюструктуру; 

 вобщихчертахследитьзаосновнымимоментамидискуссии,приусловии,чтовсепроизноситсян

алитературномязыке. 

 

Чтение 

 читатьипониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхстилейиотвечатьнарядуточня

ющихвопросов. 

Письмо 

 писатьотзывнафильм,книгуилипьесу; 

 делатьвовремялекциизаписиприусловии,чтолекцияимеетяснуюичеткуюструктуруврамкахи

зученнойтематики. 

Орфографияипунктуация 

 вписьменныхтекстахлогичноичёткораспределятьинформациювнутриабзацев.Фоне

тическаясторонаречи 

 произноситьзвукинемецкогоязыкасчётким,естественнымпроизношением,недопускаяярковы
раженногоакцента. 

Лексическаясторонаречи 

 узнаватьиупотреблятьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы,обслу

живающиеситуацииврамках«Предметногосодержанияречи»; 

 использоватьфразовыеглаголынаширокийспектртем,уместноупотребляяихвсоответствии

состилемречи; 

 узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы. 

 

 

История 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 



 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;


 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;


 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;


 характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейших 

исторических событий;



 представлять культурное наследие России и других стран;


 работать с историческими документами;


 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;


 критически анализировать информацию из различных источников;


 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;


 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;


 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;


 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;


 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;


 читать легенду исторической карты;


 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;


 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;


 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;


 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века


и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе;


 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;


 определять место и время создания исторических документов;


проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;


 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;


 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;


 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;


 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;


 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;


 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;


 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;


 применять полученные знания при анализе современной политики России;


 владеть элементами проектной деятельности.

 

 



Обществознание 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 

 Выделять черты социальной сущности человека;


 определять роль духовных ценностей в обществе;


 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;


 различать виды искусства;


 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;


 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;


 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;


 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;


 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;


 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;


 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;


 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;


 выявлять особенности научного познания;


 различать абсолютную и относительную истины;


 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;


 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;


 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.



Общество как сложная динамическая система 



 

 Характеризовать     общество     как     целостную     развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфери институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;


 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;


 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика


 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;


 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;


 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;


 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;


 различать формы бизнеса;


 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;


 различать экономические и бухгалтерские издержки;


 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;


 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;


 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;

 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;


 определять причины безработицы, различать ее виды;


 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;





 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения


экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение;



 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;


 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;


 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;


 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);


 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
 

Социальные отношения 

 

 Выделять критерии социальной стратификации;


 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 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;


 конкретизировать примерами виды социальных норм;



 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;


 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;


 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;




 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;


 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;


 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;


 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;


 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;


 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;


 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;


 осуществлятькомплексный 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;


 различать политическую власть и другие виды власти;


 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;


 раскрывать роль и функции политической системы;


 характеризовать государство как центральный институт политической 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;
 


Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать демократическую избирательную систему;


 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;


 конкретизировать примерами роль политической идеологии;


 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;


 формулироватьсуждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;


 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;


 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;


 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;


 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;


 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;


 характеризовать основные методы научного познания;


 выявлять особенности социального познания;


 различать типы мировоззрений;


 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения;




 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее.
 

Общество как сложная динамическая система 

 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;


 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;


 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица).
 

Экономика 

 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;


 выявлять противоречия рынка;


 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;


 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;


 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;


 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;


 определять практическое назначение основных функций менеджмента;


 определять место маркетинга в деятельности организации;



 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;


 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;


 раскрывать фазы экономического цикла;


 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;


 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России.



 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;


 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;


 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;


 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;


 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;


 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;


 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;


 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;


 выделять основные этапы избирательной кампании;


 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;


 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;


 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;


 характеризовать особенности политического процесса в России;


 анализировать основные тенденции современного политического процесса.
 



Право 

Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
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– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 



– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 



Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 

 

 Углубленныйуровень«Системно-теоретическиерезультаты» 

Раздел II.Выпускникнаучится IV.Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

Целиосвоения

предмета 

Дляуспешного продолжения образования 

по специальностям, связанным сприкладным 

использованием математики 

Дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразова

нияпоспециальностям,связаннымсосуществлениемнаучнойиис

следовательскойдеятельностивобластиматематикиисмежн

ыхнаук 

 

Элементытеории

множествимате

матическойлогик

и 

 Свободно оперировать
3
понятиями:         

конечное множество,           элемент 

множества,подмножество, 

пересечение,объединение и разность     

множеств, числовыемножествана координатной

 прямой, отрезок,              интервал, 

полуинтервал, 

ДостижениерезультатовразделаII; 

оперироватьпонятиемопределения,основнымивидамиопреде

лений,основнымивидамитеорем; 

пониматьсутькосвенногодоказательства; 

оперироватьпонятиямисчетногоинесчетного 

 

 
1Здесь и далее: распознавать конкретныепримерыобщих понятий по характернымпризнакам,выполнятьдействия в соответствии с определением и простейшими свойствами 



понятий, конкретизироватьпримерамиобщие понятия. 

2
Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснятьего смысл, уметь использоватьпонятиеи его свойства припроведении рассуждений, решении задач. 

3Здесь и далее: знать определение понятия, знать иуметь обосновывать свойства (признаки, еслиони есть) понятия, характеризовать связис другими понятиями, представляя 
одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятиеи его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решениизадач.



 промежутоксвыколотой точкой, графическое 

представлениемножеств на                 координатной 

плоскости; 

 задавать множества перечислением                 

и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение,    

отрицание утверждения,истинныеи ложные        

утверждения, причина,            следствие, 

частныйслучайобщего утверждения, контрпример; 

 проверятьпринадлежностьэлемента множеству; 

 находитьпересечениеи объединениемножеств,в том

 числе представленных 

графическиначисловой прямой             и             на 

координатнойплоскости; 

 проводитьдоказательные рассуждения для 

обоснованияистинности утверждений. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

множества;применятьметод 

математическойиндукциидляпроведениярассуждений

идоказательствиприрешениизадач. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

использоватьтеоретико-

множественныйязыкиязыклогикидляописанияреальных

процессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпре

дметов 

 



  использовать числовые множества                      на 

координатнойпрямойи на координатной 

плоскостидляописания реальных процессов и 

явлений; 

 проводитьдоказательные рассуждениявситуациях 

повседневнойжизни,при решениизадачиздругих 

предметов 

 

Числаивыражения  Свободно оперировать понятиями:натуральное 

число, множество натуральныхчисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степениn, 

действительное число, множество 

действительныхчисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительныхчисел; 

 пониматьи объяснять разницумежду 

 ДостижениерезультатовразделаII; 

 свободнооперироватьчисловымимножествамиприреше

ниизадач; 

 пониматьпричиныиосновныеидеирасширениячислов

ыхмножеств; 

 владетьосновнымипонятиямитеорииделимостиприре

шениистандартныхзадач 

 иметьбазовыепредставленияомножествекомплексных

чисел; 

 свободновыполнятьтождественные 

 



 позиционной и непозиционной системами 

записичисел; 

 переводитьчисла из однойсистемы записи 

(системысчисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решениизадач; 

 выполнятьокругление рациональных и 

иррациональныхчисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочиватьчисла, записанныев виде 

обыкновенной и десятичнойдроби, числа, 

записанныес использованием арифметического 

квадратного корня,корнейстепени больше2; 

 находитьНОД и НОК разными способами и 

использоватьихпри решении задач; 

 выполнятьвычисленияи 

преобразованиятригонометрических,логарифмически

х,степенныхвыражений; 

 владетьформулойбиномаНьютона; 

 применятьприрешениизадачтеоремуолинейномпредст

авленииНОД; 

 применятьприрешениизадачКитайскуютеоремуобос

татках; 

 применятьприрешениизадачМалуютеоремуФерма; 

 уметьвыполнятьзаписьчиславпозиционнойсистемесчи

сления; 

 применятьприрешениизадачтеоретико-

числовыефункции:числоисуммаделителей,функциюЭйл

ера; 

 применятьприрешениизадачцепныедроби; 

 применятьприрешениизадачмногочленысдействитель

нымии 
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 преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни 

натуральныхстепеней; 

 выполнятьстандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

 

Вповседневнойжизниипри изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений прирешении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлятьчисловые 

данныереальныхвеличин с использованием разных 

систем измерения; 

 составлять иоценивать 

разными способами числовыевыражения при 

целымикоэффициентами; 

 владетьпонятиямиприводимыйинеприводимыймногочл

ениприменятьихприрешениизадач; 

 применятьприрешениизадачОсновнуютеоремуалгебры

; 

 применятьприрешениизадачпростейшиефункциикомп

лекснойпеременнойкакгеометрическиепреобразования 

 



 решении практических задач и задач издругих 

учебных предметов 

 

 



   

Уравненияинеравенс

тва 

 Свободно оперировать понятиями:уравнение, 

неравенство, равносильныеуравненияи 

неравенства,уравнение, являющееся следствием 

другогоуравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решатьразные виды уравненийинеравенств и 

ихсистем, в том числе некоторыеуравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладетьосновными типамипоказательных, 

логарифмических, иррациональных, 

степенныхуравненийи неравенств и стандартными 

методами ихрешенийи применять их прирешении 

задач; 

 применять теоремуБезук решениюуравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравненийстепенивыше 

 ДостижениерезультатовразделаII; 

 свободноопределятьтипивыбиратьметодрешенияпоказ

ательныхилогарифмическихуравненийинеравенств,ирра

циональныхуравненийинеравенств,тригонометрических

уравненийинеравенств,ихсистем; 

 свободнорешатьсистемылинейныхуравнений; 

 решатьосновныетипыуравненийинеравенствспарамет

рами; 

 применятьприрешениизадачнеравенстваКоши—

Буняковского,Бернулли; 

 иметьпредставлениеонеравенствахмеждусреднимис

тепенными 



 второй; 

 пониматьсмысл теоремо равносильныхи 

неравносильных преобразованиях 

уравненийиуметь их доказывать; 

 владетьметодами решенияуравнений, неравенств и 

ихсистем, уметьвыбиратьметод решения 

иобосновывать свой выбор; 

 использоватьметод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающихв себя иррациональные выражения; 

 решатьалгебраические уравнения и неравенства и 

ихсистемы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владетьразными методами доказательства 

неравенств; 

 решатьуравнения в целыхчислах; 

 изображатьмножества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

 

 



 неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решенииуравненийи 

системуравнений 

 

Вповседневнойжизниипри изучении других 

предметов: 

 составлять ирешать уравнения, неравенства, 

ихсистемы прирешении задач другихучебных 

предметов; 

 выполнятьоценку правдоподобия результатов, 

получаемых прирешении различных уравнений, 

неравенств и ихсистем прирешении задач 

другихучебных предметов; 

 составлять ирешать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задачдругих учебных 

предметов; 

 составлятьуравнение, неравенство илиих систему, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

 

 



 интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства прирешении 

отдельных классовуравненийи неравенств 

 

Функции  Владеть понятиями: зависимостьвеличин, функция, 

аргумент и значение функции,область определения 

и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке,убывание на числовом 

промежутке, наибольшее инаименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции;уметьприменять эти понятия прирешении 

задач; 

 владеть понятием 

 ДостижениерезультатовразделаII; 

 владетьпонятиемасимптотыиуметьегоприменятьпр

ирешениизадач; 

 применятьметодырешенияпростейшихдифференц

иальныхуравненийпервогоивторогопорядков 



 степенная функция; строитьееграфик иуметь 

применятьсвойства степеннойфункции при 

решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики иуметь 

применятьсвойства показательной функции 

прирешении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; 

строитьее график иуметь применятьсвойства 

логарифмической функции прирешении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции;строить их графики иуметь 

применятьсвойства тригонометрических 

функций прирешении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

 



 применять это понятие прирешении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки 

арифметическойи геометрической прогрессий. 

Вповседневнойжизниипри изучениидругихучебных 

предметов: 

 определять по графикам и использоватьдлярешения 

прикладныхзадач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежуткивозрастания 

 

 



 иубывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период ит.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретнойпрактической ситуации;. 

 определять по графикам 

простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязиидр. (амплитуда, период ит.п.) 

 

Элементыматемати

ческогоанализа 
 Владеть понятием бесконечноубывающая 

геометрическая прогрессия иуметь 

применятьегопри решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательностии уметьсравнивать 

бесконечно большие и 

 ДостижениерезультатовразделаII; 

 свободновладетьстандартнымаппаратомматематиче

скогоанализадлявычисленияпроизводныхфункцииоднойп

еременной; 

 свободноприменятьаппаратматематическогоанализа

дляисследованияфункцийипостроенияграфиков,втомчи

слеисследованиянавыпуклость; 

 оперироватьпонятием 



 бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функциив точке, 

производная функции; 

 вычислять производные элементарныхфункций и 

их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строитьграфикии применять к решению задач, в 

том числес параметром; 

 владеть понятием касательная кграфику 

функциииуметь применятьегопри решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенныйинтеграл; 

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

Вповседневнойжизниипри 

первообразнойфункциидлярешениязадач; 

 овладетьосновнымисведениямиобинтегралеНьютона–

Лейбницаиегопростейшихприменениях; 

 оперироватьвстандартныхситуацияхпроизводнымивы

сшихпорядков; 

 уметьприменятьприрешениизадачсвойстванепрерывн

ыхфункций; 

 уметьприменятьприрешениизадачтеоремыВейерштр

асса; 

 уметьвыполнятьприближенныевычисления(методыреш

енияуравнений,вычисленияопределенногоинтеграла); 

 уметьприменятьприложениепроизводнойиопределенно

гоинтегралакрешениюзадачестествознания; 

 владетьпонятиямивтораяпроизводная,выпуклостьгра

фикафункциииуметьисследоватьфункциюнавыпуклос

ть 



 изучениидругихучебных предметов: 

 решать прикладныезадачи избиологии, 

физики,химии,экономикии других предметов, 

связанныес исследованием характеристик 

процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

 

Статистикаитеори

явероятностей,логик

аикомбинаторика 

 Оперироватьосновными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупностьи выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятностисобытий на основе 

подсчета числа исходов; 

 владетьосновными понятиями 

комбинаторикииуметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

 ДостижениерезультатовразделаII; 

 иметьпредставлениеоцентральнойпредельнойтеореме

; 

 иметьпредставлениеовыборочномкоэффициентекор

реляцииилинейнойрегрессии; 

 иметьпредставлениеостатистическихгипотезахипров

еркестатистическойгипотезы,остатистикекритерия

иееуровнезначимости; 

 иметьпредставлениеосвязиэмпирическихитеоретиче

ских 



 основахтеории вероятностей; 

 иметь представление о дискретныхи 

непрерывныхслучайных величинах и 

распределениях, о независимостислучайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании идисперсии случайныхвеличин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайныхвеличин; 

 понимать суть закона большихчисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределениии примерахнормально 

распределенных случайныхвеличин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин. 

 

Вповседневнойжизниипри изучении других 

предметов: 

распределений; 

 иметьпредставлениеокодировании,двоичнойзаписи,дво

ичномдереве; 

 владетьосновнымипонятиямитеорииграфов(граф,вер

шина,ребро,степеньвершины,путьвграфе)иуметьприм

енятьихприрешениизадач; 

 иметьпредставлениеодеревьяхиуметьприменятьприр

ешениизадач; 

 владетьпонятиемсвязностьиуметьприменятькомпон

ентысвязностиприрешениизадач; 

 уметьосуществлятьпутипоребрам,обходыреберивер

шинграфа; 

 иметьпредставлениеобэйлеровомигамильтоновомпут

и,иметьпредставлениеотрудностизадачинахождения 

 



  вычислятьилиоценивать вероятностисобытийв 

реальнойжизни; 

 выбиратьметоды подходящего 

представления и обработкиданных 

гамильтоновапути; 

 владетьпонятиямиконечныеисчетныемножестваиум

етьихприменятьприрешениизадач; 

 уметьприменятьметодматематическойиндукции; 

 уметьприменятьпринципДирихлеприрешениизадач 

Текстовыезадачи  Решать разные задачи повышеннойтрудности; 

 анализироватьусловие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строитьмодель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи,требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализироватьи интерпретировать полученные 

решения в контекстеусловия задачи, 

 ДостижениерезультатовразделаII 



 выбиратьрешения, не противоречащие 

контексту; 

 переводитьпри решении задачи информацию из 

однойформы записи в другую, используя при 

необходимостисхемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

Вповседневнойжизниипри изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

 

Геометрия Владетьгеометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать 

определения геометрическихфигур, выдвигать 

гипотезы о новыхсвойствах и 

признакахгеометрическихфигури обосновывать 

или опровергатьих, обобщать 

иликонкретизировать результаты на новых 

классахфигур, проводить в несложныхслучаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

Иметь представление об аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрические места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения задач; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла; 

владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении задач; 

иметь представление о двойственности правильных 

многогранников; 

владеть понятиями 



 сверху, сбоку, снизу; 

 извлекатьинформацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежахирисунках; 

 применять теорему 

Пифагорапри 

вычисленииэлементов 

стереометрических 

фигур; 

 находитьобъемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознаватьосновные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находитьобъемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

 

 извлекать,интерпретиро

ватьипреобразовыватьи

нформациюогеометричес

кихфигурах,представленн

уюначертежах; 

 применятьгеометрическиеф

актыдлярешениязадач,втом

числепредполагающихнескол

ькошаговрешения; 

 описыватьвзаимноерасполо

жениепрямыхиплоскостейвп

ространстве; 

 формулироватьсвойстваип

ризнакифигур; 

 доказыватьгеометрическиеу

тверждения; 

 владетьстандартнойклас

сификациейпространстве

нныхфигур(пирамиды,при

змы,параллелепипеды); 

 находитьобъемыиплощадип

оверхностейгеометрических

телсприменениемформул; 

 вычислятьрасстоянияиу

глывпространстве. 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когдаалгоритм 

решения не следует явно 

изусловия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теореми формул для 

решения задач; 

 уметьформулироватьи 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомахстереометриии 

следствияхиз нихиуметь 

применять их прирешении 

задач; 

 уметьстроитьсечения 

многогранников с 

использованием 

различныхметодов, в том 

центральноеипараллельно

епроектированиеипримен

ятьихприпостроениисече

ниймногогранниковметод

омпроекций; 

 иметьпредставлениеораз

верткемногогранникаикр

атчайшемпутинаповерхн

остимногогранника; 

 иметьпредставлениеок
оническихсечениях; 

 иметьпредставлениеокас

ающихсясферахикомбинац

иителвращенияиуметьпри

менятьихприрешениизада

ч; 

 применятьприрешенииза

дачформулурасстоянияо

тточкидоплоскости; 

 владетьразнымиспосо

бамизаданияпрямойур

авнениямииуметьпри

менятьприрешенииза

дач; 

 применятьприрешениизад

ачидоказательстветеоре

мвекторныйметодиметод

координат; 

 иметьпредставлениеоба
ксиомахобъема, 



 приизучениидругих 

предметов: 

 

 соотноситьабстрактные 

геометрические понятия 

и факты среальными 

жизненнымиобъектами 

и ситуациями; 

 использоватьсвойства 

пространственных 

геометрическихфигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностейтел 

одинаковойформы 

различного размера; 

 соотноситьобъемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оцениватьформу 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определятьколичество 

вершин, ребер играней 

полученных 

многогранников) 

 

Вповседневнойжизнииприизучен

иидругихпредметов: 

 использоватьсвойствагео

метрическихфигурдля 

решениязадачпрактическог

охарактераизадачиздругихо

бластейзнаний 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихсяпрямых 

в пространстве иуметь 

находитьугол и 

расстояние междуними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямыхи 

плоскостей впространстве 

прирешении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применятьтеоремуо 

трехперпендикулярах 

прирешении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двухскрещивающихся 

прямыхиуметьприменять 

их при решении задач; 

применятьформулыобъе

мовпрямоугольногопарал

лелепипеда,призмыипира

миды,тетраэдраприреше

ниизадач; 

 применятьтеоремыобот

ношенияхобъемовприреш

ениизадач; 

 применятьинтегралдляв

ычисленияобъемовиповер

хностейтелвращения,вы

численияплощадисфериче

скогопоясаиобъемашаров

огослоя; 

 иметьпредставлениеодви

женияхвпространстве:па

раллельномпереносе,симм

етрииотносительноплоск

ости,центральнойсиммет

рии,поворотеотноситель

нопрямой,винтовойсимме

трии,уметьприменятьихп

рирешениизадач; 

 иметьпредставлениеопл

ощадиортогональнойпр

оекции; 

 иметьпредставлениео

трехгранномимногогра

нномуглеиприменятьсв

ойства 

 



    владеть понятиемугол 

междупрямой и 

плоскостьюиуметь 

применятьегопри 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранныйугол,угол 

междуплоскостями, 

перпендикулярные 

плоскостииуметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применятьсвойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применятьегопри 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды иуметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 
площади поверхностей 

плоскихугловмногогран

ногоуглаприрешениизад

ач; 

 иметьпредставленияопр

еобразованииподобия,го

мотетиииуметьприменя

тьихприрешениизадач; 



 уметьрешатьзадачин

аплоскостиметодамисте

реометрии; 

 уметьприменятьфор

мулыобъемовприреше

ниизадач 

 



   многогранников иуметь 

применятьегопри 

решении задач; 

 владеть понятиямитела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар исфера), их 

сечения иуметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательныепрямые и 

плоскостииуметь 

применять изпри 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанныхиописанных 

сферахиуметь применять 

их прирешениизадач; 

 владеть понятиямиобъем, 

объемы многогранников, 

тел вращения иприменять 

их прирешении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса,уметь применять 

их прирешениизадач; 

 иметь представление о 

площадисферы иуметь 

применятьегопри 

решении задач; 

 уметьрешать задачи на 

 

 



   комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространствеи 

уметь решатьзадачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобныхфигур. 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрическихфигур 

математические модели 

для решения задач 

практическогохарактера 

и задач изсмежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

 



Векторыик

оординаты

впростран

стве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координатыв 

пространстве; 

 находить координаты 

вершинкуба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперироватьпонятиямидек

артовыкоординатывпрост

ранстве,вектор,модульвект

ора,равенствовекторов,коо

рдинатывектора,уголмежд

увекторами,скалярноепроиз

ведениевекторов,коллинеар

ныевекторы; 

 находитьрасстояниемеждуд

вумяточками,сумму 

 Владеть понятиями 
векторы иихкоординаты; 

 уметьвыполнять 

операции над векторами; 

 использоватьскалярное 

произведение векторов 

прирешении задач; 

 применятьуравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками,уравнение 

 Достижениерезультат

овразделаII; 

 находитьобъемпаралл

елепипедаитетраэдра

,заданныхкоордината

мисвоихвершин; 

 задаватьпрямуювп
ространстве; 

 находитьрасстояниеотт
очкидоплоскостив 



  векторовипроизведениев

ектораначисло,уголмеж

дувекторами,скалярноеп

роизведение,раскладыва

тьвекторподвумнеколли

неарнымвекторам; 

 задаватьплоскостьуравн

ениемвдекартовойсисте

мекоординат; 

 решатьпростейшиезадачивв

едениемвекторногобазиса 

сферы при решении 

задач; 

 применятьвекторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

системекоординат;

 находитьрасстояние 

междускрещивающимися

прямыми,заданнымивсист

емекоординат 

Историяма

тематики 
 Описывать отдельные 

выдающиесярезультаты, 

полученные в ходе 

развития математикикак 

науки; 

 знатьпримеры 

математических 

открытий и ихавторов в 

связи с отечественной и 

всемирнойисторией; 

 пониматьроль 

математикив развитии 

России 

 Представлятьвкладвыдающ

ихсяматематиковвразвитие

математикиииныхнаучныхо

бластей; 

 пониматьрольматематикив
развитииРоссии 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 пониматьроль 

математикив развитии 

России 

Достижениерезультатов

разделаII 



Методыма

тематики 

 Применятьизвестные 

методы прирешении 

стандартных 

математических задач; 

 замечатьи 

характеризовать 

математические 

закономерностив 

окружающей 

действительности; п

риводить примеры 

математических 

закономерностейв 

природе, в том 

числе 

характеризующих 

красотуи 

совершенство 

окружающегомир

а и произведений 

искусства 

 

 Использоватьосновныемето

дыдоказательства,проводи

тьдоказательствоивыполня

тьопровержение; 

 применятьосновныемет

одырешенияматематич

ескихзадач; 

 наосновематематически

хзакономерностейвприроде 

характеризоватькрасотуисо

вершенствоокружающегоми

раипроизведенийискусства; 

 применятьпростейшиепрог

раммныесредстваиэлектро
нно-

коммуникационныесистемы

прирешенииматематически
хзадач 

 Использоватьосновные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применятьосновные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

закономерностейв 

природехарактеризовать 

красотуи совершенство 

окружающегомира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средстваи 

электронно-

коммуникационные 

системы прирешении 

математических задач; 

 пользоватьсяприкладными 

программамии 

программамисимвольных 

вычисленийдля исследования 

 Достижениерезультат

овразделаII; 

 применятьматематическ

иезнаниякисследованиюок

ружающегомира(моделир

ованиефизическихпроцесс

ов, 



 





Биология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;


 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;


 использовать   основные   методы   научного   познания   в   учебных

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;


 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;


 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;


 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);


 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток;


 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;


 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;


 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;


 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);


 объяснять причины наследственных заболеваний;





 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;


 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;


 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);


 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;

 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач;


 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;


 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;


 объяснятьнегативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека;


 объяснять последствия влияния мутагенов;


 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;


 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;


 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);


 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;




 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов);


 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности


и используя биологическую терминологию и символику; 
 

 устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления  признака  по
 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Астрономия 

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;


 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;


 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;


 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;


 искать и находить обобщенные способы решения задач;


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

отношении действий и суждений другого/ Коммуникативные универсальные учебные 

действия


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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);


 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);


 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;





 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.


 Получать представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с 

Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых 

каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затменийЛуны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились 

измерятьвремя и вести календарь.

 Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционнымпредставлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, ипозднее, закон всемирного тяготения.

 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых

 рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как 

проявляет себя всемирное тяготение наявлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой 

системы в будущем.

 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парниковогоэффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового 

классанебесных тел карликовых планет.

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физических, которые используются для изученияфизически свойств небесных тел.

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законовфизики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть вцентр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.

 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках

 их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных 

дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.



 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по

 наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать какзвёздах 

образуются тяжёлые химические элементы.

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределеныней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления иоблака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздногогаза и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры.

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик


 в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения.


 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности ибесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними.

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности,  расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этотважный 

вывод современной космологии.

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания,противостоящей всемирной силе тяготения.

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций исвязи с ними.

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий,

 измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами время, широту 

и долготу места наблюдений, измерять

 диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени.





Физическая культура 

 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физическаякультура»науровнесреднегообщего

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

–определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукрепление здоровья, 

профилактику профессиональныхзаболеванийивредныхпривычек; 

–знатьспособы контроля иоценкифизическогоразвитияифизической подготовленности;–

знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическими 



упражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-корригирующей 

направленности; 

–характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогои психическогоразвития; 

–характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определятьих целевое назначение и знатьособенности проведения; 

–составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровительнойи 

адаптивной физической культуры; 

–выполнятькомплексыупражненийтрадиционныхисовременныхоздоровительных систем 

физическоговоспитания; 

–выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта,применять 

ихвигровойисоревновательнойдеятельности; 

–практически использоватьприемы самомассажа ирелаксации; –

практически использоватьприемы защиты и самообороны; 

–составлятьи проводить комплексы физическихупражненийразличной направленности; 

–определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизических качеств; 

–проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизическими 

упражнениями; 

–владетьтехникойвыполнениятестовыхиспытанийВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готов к трудуиобороне»(ГТО). 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

–

самостоятельноорганизовыватьиосуществлятьфизкультурнуюдеятельностьдляпроведен

ияиндивидуального,коллективногоисемейногодосуга; 

–выполнять требования физической и спортивной подготовки,

 определяемыевступительнымиэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофесс

иональногообразования; 

–

проводитьмероприятияпокоррекциииндивидуальныхпоказателейздоровья,умственнойифи

зическойработоспособности,физическогоразвитияифизическихкачествпорезультатаммо

ниторинга; 

–выполнятьтехническиеприемыитактическиедействиянациональныхвидовспорта; 

–выполнять нормативные требования испытаний (тестов)

 Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО); 

–осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта; 

–составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 



"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о 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) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

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

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»науро

внесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится:Ос

новыкомплекснойбезопасности 

–Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,определяющих правила 

ибезопасность дорожного движения; 



–использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластибезопасностидорожного 

движениядляизученияиреализациисвоих прав и определенияответственности; 

–оперироватьосновными понятиямив области безопасностидорожного движения; 

–объяснятьназначениепредметовэкипировкидляобеспечениябезопасностипри 

управлениидвухколесным транспортным средством; 

–действоватьсогласноуказанию на дорожныхзнаках; 

–пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформациивобласти 

безопасностидорожного движения; 

–прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявкачествепешехода, 

пассажираиливодителятранспортногосредствавразличныхдорожныхситуацияхдля 

сохраненияжизни и здоровья (своихиокружающихлюдей); 

–составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностиив 

опасныхичрезвычайныхситуацияхнадороге(вчасти,касающейсяпешеходов, пассажиров 

иводителей транспортныхсредств); 

–комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохраныокружающей среды; 

–использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиохраныокружающей среды для 

изученияиреализациисвоих прав иопределенияответственности; 

–оперироватьосновными понятиямив области охраны окружающейсреды;–

распознаватьнаиболее неблагоприятные территориив районе проживания; 

–описыватьфакторыэкориска, объяснять, как снизить последствияих воздействия; 

–определять,какиесредстваиндивидуальнойзащитынеобходимоиспользоватьв зависимостиот 

поражающего фактора приухудшенииэкологической обстановки; 

–опознаватьорганизации,отвечающиезазащитуправпотребителейиблагополучие 

человека,природопользованиеиохрануокружающейсреды,дляобращениявслучае 

необходимости; 

–опознавать,для чего применяютсяи используютсяэкологические знаки; 

–пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииобэкологической 

безопасностииохранеокружающейсреды; 

–прогнозироватьиоцениватьсвои действияв областиохраны окружающейсреды; 

–составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностии 

приухудшенииэкологическойобстановки; 

–распознаватьявные и скрытые опасностив современныхмолодежных хобби; 

–соблюдатьправила безопасностивувлечениях,непротиворечащихзаконодательствуРФ;–

использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностиза 

противоправные действияиасоциальное поведение во время занятий хобби; 

 



–пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекомендациях по 

обеспечениюбезопасностиво время современныхмолодежными хобби; 

–прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современнымимолодежнымихобби; 

–применятьправилаирекомендациидлясоставлениямоделиличногобезопасного поведенияво 

времязанятийсовременнымимолодежнымихобби; 

–распознаватьопасности,возникающиевразличныхситуацияхнатранспорте,и 

действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиивсоответствииссигнальной 

разметкой; 

–использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностиза асоциальное 

поведениена транспорте; 

–пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоправилахи 

рекомендациях по обеспечениюбезопасности на транспорте; 

–прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоего поведения на транспорте; 

–составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностиив 

опасныхичрезвычайныхситуацияхна транспорте. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

–Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластизащиты 

населенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

–использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластизащитынаселенияи 

территорийотопасныхичрезвычайныхситуацийдляизученияиреализациисвоих прав и 

определенияответственности;оперироватьосновнымипонятиямивобластизащиты 

населенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

–раскрыватьсоставляющиегосударственнойсистемы,направленнойназащитунаселения от 

опасных ичрезвычайныхситуаций; 

–приводитьпримерыосновныхнаправленийдеятельностигосударственныхслужбпо 

защитенаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций:прогноз, 

мониторинг,оповещение,защита,эвакуация,аварийно-спасательныеработы,обучение 

населения; 

–приводитьпримерыпотенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциального 

характера,характерныхдлярегионапроживания,иопасностейичрезвычайныхситуаций, 

возникающихприведениивоенныхдействий иливследствие этихдействий; 

–объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенностии последствия; 

–использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуальногодозиметрического контроля; 

–действоватьсогласно обозначению на знакахбезопасностии плане эвакуации; –

вызыватьв случае необходимостислужбы экстренной помощи; 

–прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопасностив 

опасныхичрезвычайныхситуацияхмирногои военноговремени; 

–пользоватьсяофициальнымиисточниками для получения информациио защите населения от 

опасных ичрезвычайныхситуацийв мирное ивоенное время; 



–составлятьмодельличногобезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайных 

ситуациймирногои военноговремени. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации 

–Характеризоватьособенностиэкстремизма,терроризмаинаркотизмавРоссийской Федерации; 

–объяснятьвзаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

–оперироватьосновнымипонятиямивобластипротиводействияэкстремизму,терроризму и 

наркотизмувРоссийскойФедерации; 

–раскрыватьпредназначениеобщегосударственнойсистемы противодействияэкстремизму, 

терроризмуи наркотизму; 

–объяснятьосновныепринципыинаправленияпротиводействияэкстремистской, 

террористическойдеятельностии наркотизму; 

 

комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющих 

правовуюосновупротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийской 

Федерации; 

–описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризмуинаркотизмув РоссийскойФедерации; 

–пользоватьсяофициальнымисайтамииизданиямиоргановисполнительнойвласти, 

осуществляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийской 

Федерации, для обеспеченияличнойбезопасности; 

–использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластипротиводействия 

экстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерациидляизученияи 

реализациисвоих прав, определения ответственности; 

–распознаватьпризнаки вовлечения в экстремистскуюитеррористическуюдеятельность; –

распознаватьсимптомыупотребления наркотическихсредств; 

–описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическую 

деятельность,распространениюиупотреблению наркотическихсредств; 

–использоватьофициальныесайтыФСБРоссии,МинистерстваюстицииРоссийской 

Федерациидляознакомлениясперечнеморганизаций,запрещенныхвРоссийской Федерациив 

связис экстремистскойитеррористическойдеятельностью; 

–описыватьдействияграждан приустановленииуровней террористическойопасности; –

описыватьправила ирекомендациив случае проведения террористическойакции; 

–составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористическойопасностииугрозе совершениятеррористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

–Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздорового образа 

жизни; 

–использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздоровогообразажизни для 

изученияиреализациисвоих прав; 

–оперироватьосновными понятиямив области здорового образа жизни; –

описыватьфакторы здорового образа жизни; 



–объяснять преимущества здорового образа жизни; 

–объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества игосударства; –

описыватьосновные факторы и привычки,пагубновлияющие на здоровье человека; 

–раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

–распознаватьфакторы,положительноиотрицательновлияющиенарепродуктивное здоровье; 

–пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформации оздоровье, 

здоровом образе жизни, сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровья. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

–Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоказания первой 

помощи; 

–использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиоказанияпервойпомощи для 

изученияиреализациисвоих прав, определенияответственности; 

–оперироватьосновными понятиямив области оказанияпервой помощи; –

отличать первую помощьотмедицинскойпомощи; 

–распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределять мероприятия по 

ее оказанию; 

–оказыватьпервую помощь при неотложныхсостояниях; 

–вызыватьв случае необходимостислужбы экстренной помощи; 

–выполнятьпереноску(транспортировку)пострадавшихразличнымиспособамис 

использованием подручныхсредств исредств промышленногоизготовления; 

–действоватьсогласноуказаниюназнакахбезопасностимедицинскогоисанитарного назначения; 

–составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприоказаниипервойпомощи пострадавшему; 

 

комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввсфересанитарно-

эпидемиологическомблагополучия населения; 

–использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселениядляизученияиреализациисвоихправи 

определенияответственности; 

–оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекционных 

заболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционных заболеваний; 

–классифицироватьосновные инфекционные болезни; 

–определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспространения 

инфекционныхзаболеваний; 

–действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического илибактериологическогоочага. 

Основыобороныгосударства 

–Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиобороны 

государства; 

–характеризоватьсостояние итенденцииразвитиясовременного мира и России; 



–описыватьнациональные интересы РФ истратегические национальные приоритеты; 

–приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

–приводить примеры основныхвнешних ивнутреннихопасностей; 

–раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународногосотрудничестваРФврамках 

реализации национальныхинтересов и обеспечениябезопасности; 

–разъяснятьосновныенаправленияобеспечениянациональнойбезопасностииобороны РФ; 

–оперироватьосновными понятиямив области обороны государства; –

раскрыватьосновы иорганизациюобороныРФ; 

–раскрывать предназначениеи использование ВС РФ в областиобороны; –

объяснять направление военнойполитикиРФ всовременныхусловиях; 

–описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинских 

формирований иорганов в мирное ивоенное время; 

–характеризовать историюсоздания ВС РФ; –

описыватьструктуру ВСРФ; 

–характеризоватьвидыи родавойскВС РФ, их предназначение и задачи; –

распознаватьсимволы ВС РФ; 

–приводить примеры воинских традиций иритуалов ВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

 - Знать  основы  обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы; 

–Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластивоинской 

обязанностигражданивоеннойслужбы; 

–использоватьнормативныеправовыеактыдляизученияиреализациисвоихправи 

обязанностейдопризыва,вовремяпризыва,вовремяпрохождениявоеннойслужбы,во 

времяувольнения с военнойслужбы и пребыванияв запасе; 

–оперироватьосновнымипонятиямивобластивоинскойобязанностигражданивоенной службы; 

–раскрыватьсущностьвоеннойслужбыисоставляющиевоинскойобязанностигражданина РФ; 

–характеризоватьобязательнуюидобровольную подготовкук военнойслужбе; –

раскрыватьорганизациювоинскогоучета; 

–комментироватьназначениеОбщевоинскихуставов ВС РФ; 

–использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоенной службы по 

призыву, контракту; 

–описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативнойгражданскойслужбы; 

–объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишениявоинского звания; 

–различать военную формуодежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; –

описыватьоснованиеувольненияс военнойслужбы; 

–раскрывать предназначение запаса; 



–объяснять порядок зачисленияи пребываниявзапасе; 

–раскрывать предназначение мобилизационногорезерва; 

–объяснять порядок заключения контракта исроки пребывания в резерве. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

–Комментировать назначение СтроевогоуставаВС РФ; 

–использоватьСтроевой устав ВС РФ приобучении элементам строевойподготовки; –

оперироватьосновными понятиями СтроевогоуставаВСРФ; 

–выполнятьстроевые приемы идвижение безоружия; 

–выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояи возвращение 

в строй, подходк начальникуи отходот него; 

–выполнятьстроевые приемы в составе отделения наместе ив движении; –

приводить примеры командуправлениястроем с помощьюголоса; 

–описыватьназначение, боевые свойства и общееустройство автоматаКалашникова; –

выполнять неполнуюразборкуи сборкуавтомата Калашникова длячистки и смазки; –

описыватьпорядок храненияавтомата; 

–различатьсоставляющие патрона; –

снаряжатьмагазинпатронами; 

–выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронамив 

повседневнойжизнедеятельности и при проведениистрельб; 

–описыватьявление выстрела и его практическое значение; 

–объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивногои 

убойногодействияпулипри поражении противника; 

–объяснятьвлияниеотдачи оружия на результатвыстрела; 

–выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпонеподвижным целям; 

–объяснятьошибки прицеливанияпо результатам стрельбы; –

выполнять изготовкукстрельбе; 

–производитьстрельбу; 

–объяснять назначениеи боевыесвойства гранат; 

–различать наступательные и оборонительные гранаты; –

описыватьустройство ручныхосколочныхгранат; 

–выполнять приемы и правила снаряженияиметания ручныхгранат; –

выполнятьмеры безопасностиприобращении с гранатами; 

–объяснять предназначениесовременногообщевойскового боя; –

характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 

–описыватьэлементыинженерногооборудованияпозициисолдатаипорядоких оборудования; 

–выполнять приемы«Кбою»,«Встать»; 

–объяснять, в какихслучаяхиспользуются перебежкиипереползания; 

–выполнять перебежкиипереползания(по-пластунски,на получетвереньках, на боку); 



–определятьстороныгоризонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярнойзвездеи признакам 

местныхпредметов; 

–передвигаться по азимутам; 

–описыватьназначение,устройство,комплектность,подбориправилаиспользования 

противогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)илегкого защитного 

костюма (Л-1); 

–применятьсредства индивидуальнойзащиты; 

–действоватьпосигналамоповещенияисходяизтактико-техническиххарактеристик (ТТХ) 

средств индивидуальнойзащитыоторужиямассового поражения; 

–описыватьсостав и область примененияаптечки индивидуальной; 

 –раскрыватьособенностиоказания первой помощи в бою; 

–выполнять приемы по выносураненыхс полябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

–Раскрывать сущность военно-профессиональнойдеятельности; 

–объяснять порядок подготовкиграждан по военно-учетным специальностям; 

–оцениватьуровеньсвоейподготовкииосуществлятьосознанноесамоопределениепо 

отношению к военно-профессиональнойдеятельности; 

–характеризоватьособенностиподготовкиофицероввразличныхучебныхивоенно-

учебныхзаведениях; 

–использоватьофициальныесайтыдляознакомлениясправиламиприемаввысшие военно-

учебныезаведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБ России, 

МЧСРоссии. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

–

Объяснять,какэкологическаябезопасностьсвязанаснациональнойбезопасностьюивлияетна

нее. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

–

Устанавливатьииспользоватьмобильныеприложенияслужб,обеспечивающихзащитунаселени

яотопасныхичрезвычайныхситуаций,дляобеспеченияличнойбезопасности. 

Основыобороныгосударства 

–

Объяснятьосновныезадачиинаправленияразвития,строительства,оснащенияимодернизац

ииВСРФ; 

–

приводитьпримерыпримененияразличныхтиповвооруженияивоеннойтехникиввойнахиконф

ликтахразличныхисторическихпериодов,прослеживатьихэволюцию. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 



–Приводитьпримерысигналовуправлениястроемспомощьюрук,флажковифонаря; –

определятьназначение,устройствочастейимеханизмовавтоматаКалашникова; 

–выполнятьчисткуисмазкуавтоматаКалашникова; 

–выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова; 

–описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе;–

выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами; –

описыватьработучастейимеханизмовгранатыприметании; 

 - выполнять упражнения строевой, огневой  и тактической подготовки; 

–выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и

 общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК). 

Военно-профессиональнаядеятельность 

–Выстраиватьиндивидуальнуютраекториюобучениясвозможностьюполучениявоенно-

учетнойспециальностииподготовкикпоступлениюввысшиевоенно-

учебныезаведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРо

ссии; 

–оформлятьнеобходимыедокументыдляпоступленияввысшиевоенно-учебныезаведения. 

Индивидуальный проект 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательныхзадач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 



С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Курс по выбору "Практическая информатика» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;

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

необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;



 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.

 

Курс по выбору "Химия вокруг нас» 

Выпускник  научится: 

— понимать химическую картину мира как составнуючасть целостной 

научной картинымира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как 

производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной 

жизничеловека; 

— устанавливатьвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминаукам

и; 

— формулироватьосновныеположениятеориихимического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрироватьихпримерамиизорганическойинеорганическойхимии; 

— аргументироватьуниверсальныйхарактерхимическихпонятий, законов и 

теорий для органической и неорганическойхимии; 

 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, 

гомологии,аллотропии; 

— классифицировать химические реакции ворганической химии по 

различным основаниям и 

устанавливатьспецификутиповреакцийотобщегочерезособенноекединичному; 

— классифицировать  органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов  

органических соединений в плане от общегочерезособенноекединичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств(химические уравнения)веществ; 



— использоватьправилаинормымеждународнойноменклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по ихназваниям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органическихвеществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, ароматических 

углеводородов,спиртов,фенолов,альдегидов,предельныходноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, 

аминов,аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны отдобычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и 

природногогаза); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами 

ипроцессами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых органических веществ на 

основеаналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этимипроцессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметамигуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной кул ь т ур о й ); 

— раскрывать роль химических знаний в будущейпрактическойдеятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании 

индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

— прогнозировать способность органических веществ проявлять окислительные 

и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

образующихих; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическимивеществами; 

— владеть химическим языком для обогащениясловарного запаса и развитияречи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органическихвеществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой 

из разныхисточников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие передчеловечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с 

помощьюхимии. 

 

 

Курс по выбору "Химическая лаборатория знаний"  

Выпускник  научится: 

— понимать химическую картину мира как составнуючасть целостной 

научной картинымира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как 



производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной 

жизничеловека; 

— устанавливатьвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминаукам

и; 

— формулироватьосновныеположениятеориихимического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрироватьихпримерамиизорганическойинеорганическойхимии; 

— аргументироватьуниверсальныйхарактерхимическихпонятий, законов и 

теорий для органической и неорганическойхимии; 

 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, 

гомологии,аллотропии; 

— классифицировать химические реакции ворганической химии по 

различным основаниям и 

устанавливатьспецификутиповреакцийотобщегочерезособенноекединичному; 

— классифицировать  органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов  

органических соединений в плане от общегочерезособенноекединичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств(химические уравнения)веществ; 

— использоватьправилаинормымеждународнойноменклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по ихназваниям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органическихвеществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, ароматических 

углеводородов,спиртов,фенолов,альдегидов,предельныходноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, 

аминов,аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны отдобычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и 

природногогаза); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами 

ипроцессами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых органических веществ на 

основеаналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этимипроцессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметамигуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной кул ь т ур о й ); 

— раскрывать роль химических знаний в будущейпрактическойдеятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании 

индивидуальнойобразовательнойтраектории; 



— прогнозировать способность органических веществ проявлять окислительные 

и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

образующихих; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическимивеществами; 

— владеть химическим языком для обогащениясловарного запаса и развитияречи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органическихвеществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой 

из разныхисточников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие передчеловечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с 

помощьюхимии. 

 

Курс по выбору «Регионы и страны мира» 
 

Выпускник научится: выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стран;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 



 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стран; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 



– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Курс по выбору «Избранные главы физики»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 



– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Курс по выбору  «Методика решения физических задач» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 



– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

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

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 



– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Курс по выбору «Мировая художественная культура» 

Предметными результатами программы по образовательной области «Мировая 

художественная культура» являются: 

 

 в сфере ценностно-ориентационной деятельности – формирование потребности в 

общении с искусством и способности воспринимать эстетические ценности; 

формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности 

в мире искусства; представление основных закономерностей истории культуры и 

системы общечеловеческих ценностей; осознание ценности художественной 

культуры разных народов и места в ней отечественного искусства; (уважение к 

культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, 

передаваемых через явления художественной культуры) 

 

 в сфере эстетической деятельности – эстетическое восприятие, способность 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства; видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности, умение понимать условность 

изображения и механизм визуализации, говорить языком изобразительных форм, 

создавать условные изображения, символы; (понимать особенности разных видов 

искусства) 

 

 в сфере коммуникативной деятельности – формирование коммуникативной, 

информационной и социально-эстетической компетентности; культура презентаций 

своих творческих работ в различных формах и с помощью технических средств; 

(диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с 



художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

современности) 

 

 в сфере физической деятельности – умение определять зависимость 

художественной формы от цели творческого замысла; реализация творческого 

потенциала, проявление индивидуальности мышления в процессе поиска 

оригинальных и нестандартных решений различных художественных задач. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры научится: 

 различать основные виды и жанры искусства, направления и стили мировой 

художественной культуры; 

 узнавать шедевры мировой художественной культуры; 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Ученик получит возможность : 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

о 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 локального нормативного акта 

образовательной организации «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся МБОУ «Знаменская 

средняя школа». 

Общие положения 
 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимисяООП СОО. Основными 



направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

     Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 -  мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся,полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

о  

-  мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим советом школы 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. 
 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

–   оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

–планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 



обучающимися в ходеобразовательной 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 являетсяпредметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных 

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 вобщественной 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   образовательнойорганизацией. Любое использование данных,

 полученных в ходемониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

  

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 

с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

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). 

 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

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

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектомтекущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты. 



В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий,методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 
 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждогоиз них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

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



среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в  Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.. 

 

 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 



В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом директора промежуточная 

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

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются педагогическим советом и 

регламентируются календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах тематического опроса знаний, 

контрольных работ (диктантов, изложений с творческим заданием, сочинений), защиты 

проектов и рефератов, зачетов, тестов, работ в формате ЕГЭ и в иных формах, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации в области образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся

 осуществляется всоответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся, Положением о 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих достижение 

обучающимися необходимого для 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 
 

- духовно-нравственное 
 

- социальное 
 

- общеинтеллектуальное 
 

- общекультурное. 
 

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах: кружки, секции, клубы, 

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

Внеурочная деятельность (далее – ВД) реализуется через регулярные занятия (на их 

проведение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой ВД и нерегулярные занятия (на их проведение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с планом ВД ОУ. 



 

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)

 являетсяобязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

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

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установленопорядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

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

«зачет/незачет». 
 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки. 

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

результатов только внутренней оценки. 

Организация, критерии оценки и формы 



представления и учетарезультатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

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  

обязательныхсоставляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных 

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,обзорныематериалы, 

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.; 

 



- материальный объект, макет,иное конструкторское изделие; 
 

- отчётные материалы по социальному проекту,анализ данныхсоциологического 

опроса; 
 

- а  также:  веб-сайт;  атлас;  атрибуты  несуществующего  государства; 
бизнес-план; видеофильм; спектакль; дизайн-проект, мастер-класс, брошюра, мини-книжка, 

словарь, сборник, показ моделей, историческая реконструкция, 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 сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва руководителя, представления 

проекта) по каждому из четырех параметров: 

 

А. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
 

– сформированность познавательных учебных действий,проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/ или обоснование и реализацию/ апробацию 

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

решения и т.п.; 

 

2. сформированность  предметных   знаний   и   способов   действий, 
 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

 

3. соответствии с рассматриваемой проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

 сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в 

умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 



2. сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся вумении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформированавМБОУ«Знаменская средняя 

школа»всоответствииФГОССООисодержитзначимую 

информациюохарактеристиках,функцияхиспособахоцениванияУУДнауровнесреднего 

общегообразования,атакжеописаниеособенностей,направленийиусловийреализации учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности. 

 

Целиизадачи,включающиеучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихсякаксредствосовершен

ствованияихуниверсальных 

учебныхдействий 

 

ПрограммаразвитияУУДявляетсяорганизационно-методическойосновойдля 

реализациитребованийФГОССООкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоения 

основнойобразовательной программы. Требования включают: 

–освоениемежпредметныхпонятий(например,система,модель,проблема,анализ,синтез, 

факт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдействий(регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способностьих использования в познавательнойи социальной практике; 

–самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганизации 

учебного сотрудничества спедагогами исверстниками; 

–способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории,владение 

навыкамиучебно-исследовательскойи проектной деятельности. 

Программа направленана: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, атакжеусвоение знанийиучебныхдействий; 

–формированиеуобучающихсясистемныхпредставленийиопытапримененияметодов, 

технологийиформорганизациипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностидля 

достижения практико-ориентированныхрезультатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимисярезультатовисследования,индивидуальногопроекта,направленногона 

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

Программа обеспечивает: 

–развитиеу обучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоопределению; 

формированиеличностныхценностно-смысловыхориентировиустановок,системы 

значимыхсоциальных и межличностныхотношений; 



–формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществленияучебной 

деятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками, 

построения индивидуального образовательногомаршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

–повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий, 

формированиенаучноготипамышления,компетентностейвпредметныхобластях, учебно-

исследовательской, проектной, социальнойдеятельности; 

–созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельностиобучающихся,атакжеихсамостоятельнойработыпо подготовке 

изащите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхобществах, 

научно-практических конференциях,    олимпиадах,    национальных образовательных 

программахидр.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследованийииндивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативныхнавыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 

–подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональной деятельности. 

ЦельпрограммыразвитияУУД—обеспечитьвМБОУ«Знаменская средняя школа» 

организационно-методическиеусловиядляреализациисистемно-деятельностногоподхода 

такимобразом,чтобыприобретенныекомпетенциимоглисамостоятельноиспользоваться 

обучающимисявразныхвидахдеятельностизапределамиобразовательнойорганизации,в том 

числе в профессиональныхисоциальных пробах. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДсреднегообщего образования 

определяет следующиезадачи: 

–организациювзаимодействияпедагогов,обучающихсяи,вслучаенеобходимости,их 

родителейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательскойдеятельности, 

сформированныхнапредыдущихэтапахобучения,такимобразом,чтобыстало 

возможныммаксимальноширокоеиразнообразноеприменениеуниверсальныхучебных 

действийв новыхдляобучающихся ситуациях; 

–обеспечениевзаимосвязиспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельности 

обучающихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленаматериале 

содержанияучебныхпредметов; 

–включениеразвивающихзадач,способствующихсовершенствованиюуниверсальных 

учебныхдействий, каквурочную, так иво внеурочную деятельностьобучающихся; 

–обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийпри 

переходе от основногообщего к среднемуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетом 

возрастныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.УУД 

представляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикой 

возрастногоразвития.Отличительнымиособенностямистаршегошкольноговозраста являются:

 активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений,характера и жизненного самоопределения. 

Среднееобщееобразование—этап,когдавсеприобретенныеранеекомпетенции 



должныиспользоватьсявполноймереиприобрестихарактеруниверсальных.Компетенции, 

сформированныевосновнойшколенапредметномсодержании,теперьмогутбыть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся кучебе в школе. 

 

Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальныхучебныхдейс

твийиихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметовивнеурочной 

деятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийвструктуреобра

зовательнойдеятельности 

 

Универсальныеучебныедействияцеленаправленноформируютсявдошкольном, 

младшемшкольном,подростковомвозрастахидостигаютвысокогоуровняразвитияк 

моментупереходаобучающихсянауровеньсреднегообщегообразования.Помимополноты 

структурыисложностивыполняемыхдействий,выделяютсяидругиехарактеристики, 

важнейшейизкоторыхявляетсяуровеньихрефлексивности(осознанности).Именно 

переходнакачественноновыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшкольныйвозрасткак 

особенный этап в становленииУУД. 

Дляудобстваанализауниверсальныеучебныедействияусловноразделяютна 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельностиодновременноприсутствуютвсеназванныевидыуниверсальныхучебных 

действий.Они проявляются,становятся,формируютсявпроцессеосвоениякультурывовсех 

ееаспектах. 

Процессиндивидуальногоприсвоенияуменияучитьсясопровождаетсяусилением 

осознанностисамогопроцессаучения,чтопозволяетподросткамобращатьсянетолькок 

предметным,ноикметапредметнымоснованиямдеятельности.Универсальныеучебные 

действиявпроцессевзросленияизсредства(того,чтосамимпроцессомсвоегостановления 

обеспечиваетуспешностьрешенияпредметныхзадач)постепеннопревращаютсявобъект(в 

то,чтоможетученикомрассматриваться,анализироваться,формироватьсякакбы 

непосредственно).Этотпроцесс,соднойстороны,обусловленспецификойвозраста,ас другой– 

глубоко индивидуален, взрослымне следуетего форсировать. 

Науровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастного 

развитияпроисходитвозвраткуниверсальнымучебнымдействиямкаксредству,ноужев 

достаточнойстепениотрефлексированному,используемомудляуспешнойпостановкии 

решенияновыхзадач(учебных,познавательных,личностных).Наэтомбазируется 

начальнаяпрофессионализация:впроцессепрофессиональныхпробсформированные 

универсальныеучебныедействияпозволяютстаршеклассникупонятьсвоидефицитыс точки 

зрения компетентностного развития,поставитьзадачудоращиваниякомпетенций. 

Другимпринципиальнымотличиемстаршегошкольноговозрастаотподросткового 

являетсяширокийпереноссформированныхуниверсальныхучебныхдействийна 

внеучебныеситуации.Выращенныенабазепредметногообученияиотрефлексированные, 

универсальныеучебныедействияначинаютиспытыватьсянауниверсальностьвпроцессе 

пробныхдействий в различныхжизненных контекстах. 

Куровнюсреднегообщегообразованиявещебольшейстепени,чемкуровню 

основногообщегообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости:обучающимся 

целесообразнопредоставитьвозможностьучаствоватьвразличныхдистанционныхучебных 

курсах(иэтоучастиедолжнобытьобъективированонашкольномуровне),осуществить 

управленческиеилипредпринимательскиепробы,проверитьсебявгражданскихи социальных 

проектах,принятьучастие в волонтерском движениии т.п. 

Динамикаформированияуниверсальныхучебныхдействийучитываетвозрастные 

особенностиисоциальнуюситуацию,вкоторыхдействуютибудутдействовать 

обучающиеся,спецификуобразовательныхстратегийразногоуровня(государства,региона, 



школы, семьи). 

Припереходенауровеньсреднегообщегообразованияважнейшеезначение 

приобретаетначинающеесяпрофессиональноесамоопределениеобучающихся(притомчто по-

прежнемуважноеместоостаетсязаличностнымсамоопределением).Продолжается,но 

уженестольярко,какуподростков,учебноесмыслообразование,связанноесосознанием 

связимеждуосуществляемойдеятельностьюижизненнымиперспективами.Вэтомвозрасте 

усиливаетсяполимотивированностьдеятельности,что,соднойстороны,помогаетшколеи 

обществурешатьсвоизадачивотношенииобученияиразвитиястаршеклассников,но,с 

другой,создаеткризиснуюситуациюбесконечныхпроб,трудностейвсамоопределении, 

остановкив поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточныйуровеньсформированностирегулятивныхуниверсальныхучебных 

действийкначалуобучениянауровнесреднегообщегообразованиясущественно 

сказываетсянауспешностиобучающихся.Переходнаиндивидуальныеобразовательные 

траектории,сложноепланированиеипроектированиесвоегобудущего,согласование 

интересовмногихсубъектов,оказывающихсявполедействиястаршеклассников, невозможны

 без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства,контроля,коррекции).Науровнесреднегообщегообразованиярегулятивные 

действиядолжныприрастизасчетразвернутогоуправленияресурсами,умениявыбирать 

успешныестратегиивтрудныхситуациях,вконечномсчете,управлятьсвоейдеятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативных 

универсальныхучебныхдействий.Старшеклассникипринормальномразвитииосознанно 

используютколлективно-распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхзадач: 

учебных,познавательных,исследовательских,проектных,профессиональных.Развитые 

коммуникативныеучебныедействияпозволяютстаршеклассникамэффективноразрешать 

конфликты, выходить нановыйуровеньрефлексии вучете разных позиций. 

Последнеетесносвязаноспознавательнойрефлексией.Старшийшкольныйвозраст 

являетсяключевымдляразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийи 

формированиясобственнойобразовательнойстратегии.Центральнымновообразованиемдля 

старшеклассникастановитсясознательноеиразвернутоеформированиеобразовательного 

запроса. 

Открытоеобразовательноепространствонауровнесреднегообщегообразования 

является залогомуспешногоформированияУУД.В открытомобразовательномпространстве 

происходитиспытаниесформированныхкомпетенций,обнаруживаютсядефицитыи 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

Важнойхарактеристикойуровнясреднегообщегообразованияявляетсяповышение 

вариативности.Старшеклассникоказываетсявсложнойситуациивыборанаборапредметов, 

которыеизучаютсянабазовомиуглубленномуровнях,выборапрофиляиподготовкик 

выборубудущейпрофессии.Этопредъявляетповышенныетребованиякпостроению 

учебныхпредметов(курсов)нетольконауглублённом,ноинабазовомуровне.Учителяи 

старшеклассникинацеливаютсянато,чтобырешитьдвезадачи:во-первых,построить 

системноевидениесамогоучебногопредметаиегосвязейсдругимипредметами(сферами 

деятельности);во-вторых,осознатьучебныйпредметкакнаборсредстврешенияширокого 

классапредметныхиполидисциплинарныхзадач.Притакомпостроениисодержания 

образованиясоздаютсянеобходимыеусловиядлязавершающегоэтапаформирования 

универсальныхучебныхдействий в школе. 

 

Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

 

Основныетребованияковсемформатамурочнойивнеурочнойработы,направленной на 



формированиеуниверсальныхучебныхдействий науровне среднего общего образования: –

обеспечениевозможностисамостоятельнойпостановкицелейизадачвпредметном 

обучении, проектной иучебно-исследовательскойдеятельности обучающихся; 

–обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучающимисятемпа,режимови форм 

освоения предметного материала; 

–обеспечениевозможностиконвертироватьвсеобразовательныедостиженияобучающихся, 

полученныевнерамокобразовательнойорганизации,врезультатывформатах,принятых в 

даннойобразовательной организации (отметки, портфолио ит. п.); 

–обеспечениеналичияобразовательныхсобытий,врамкахкоторыхрешаютсязадачи, носящие 

полидисциплинарный иметапредметныйхарактер; 

–обеспечениеналичиявобразовательнойдеятельностиобразовательныхсобытий,врамках 

которыхрешаютсязадачи,требующиеотобучающихсясамостоятельноговыбора партнеров 

для коммуникации,форм и методов ведения коммуникации; 

–обеспечениеналичиявобразовательнойдеятельностисобытий,требующихот обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачидолжныбытьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьу 

обучающихсяумения: 

а) объяснять явления снаучнойточки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в)интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийи 

формулироватьсоответствующие выводы. 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиепознавательныхУУД 

обеспечиваетсясозданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей, 

формированиярефлексииобучающегосяиформированияметапредметныхпонятийи 

представлений. 

ДляобеспеченияформированияпознавательныхУУДнауровнесреднегообщего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихсянавосстановлениемежпредметныхсвязей,целостнойкартинымира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения иинтенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции иэкскурсии; 

–учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивобластинаукии 

технологий; 

 выбортематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,неизучаемымив 

школе: психологией, социологией, бизнесомидр.; 

–выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщества, 

региона, мира в целом. 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 
Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщего 



образования—открытость.Этопредоставляетдополнительныевозможностидля 

организациииобеспеченияситуаций,вкоторыхобучающийсясможетсамостоятельно 

ставитьцельпродуктивноговзаимодействиясдругимилюдьми,сообществамии организациями 

идостигатьее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

–собучающимисядругихобразовательныхорганизацийрегиона,каксровесниками,такис детьми 

иныхвозрастов; 

–представителямиместногосообщества,культурнойи научной общественностидля 

выполненияучебно-исследовательскихработи реализации проектов; 

– представителямивласти, местного самоуправления, фондов, спонсорами идр. 

Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоятельно 

ставитьцеликоммуникации,выбиратьпартнеровиспособповедениявовремя 

коммуникации,освоениекультурныхисоциальныхнормобщенияспредставителями 

различныхсообществ. 

Ктипичнымобразовательнымсобытиямиформатам,позволяющимобеспечивать 

использование всехвозможностейкоммуникации, относятся: 

–межшкольные(межрегиональные)ассамблеиобучающихся;материал,используемыйдля 

постановкизадачинаассамблеях,долженноситьполидисциплинарныйхарактери касаться 

ближайшего будущего; 

–комплексныезадачи,направленныенарешениеактуальныхпроблем,лежащихв 

ближайшембудущемобучающихся:выбордальнейшейобразовательнойилирабочей 

траектории,определение жизненныхстратегий ит.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

–комплексныезадачи,направленныенаизменениеиулучшениереальносуществующих бизнес-

практик; 

–социальныепроекты,направленныенаулучшениежизниместногосообщества.Ктаким 

проектам относятся: 

а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизация 

волонтерскихакций; 

б)участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизация 

благотворительныхакций; 

б)созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности, выходящих 

за рамкиобразовательнойорганизации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) взаочныхидистанционныхшколах иуниверситетах; 

б)участие в дистанционных конкурсахиолимпиадах; 

в)самостоятельное освоение отдельныхпредметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранныхязыков. 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУД 



обеспечиваетсясозданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействия 

обучающегося. 

Дляформированиярегулятивныхучебныхдействийцелесообразноиспользовать 

возможностисамостоятельногоформированияэлементовиндивидуальнойобразовательной 

траектории. Например: 

а)самостоятельноеизучениедополнительныхиностранныхязыковспоследующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и темучебныхпредметов; 

 

в) самостоятельное обучение в заочныхидистанционныхшколахиуниверситетах; 

г)самостоятельноеопределениетемыпроекта,методовиспособовегореализации, источников 

ресурсов, необходимыхдля реализациипроекта; 

д)самостоятельноевзаимодействиесисточникамиресурсов:информационными 

источниками, фондами,представителями властиит.п.; 

е) самостоятельноеуправление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектнойработына различныхэтапахее реализации. 

 

Особенностиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихс

явМБОУ«Знаменская средняя школа» 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников    обусловлены, в первую    очередь, открытостью образовательной 

организациинауровнесреднего общего образования. 

Науровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно-

исследовательскойипроектнойработыкактипадеятельности,гдематериаломявляются, 

преждевсего,учебныепредметы.Науровнесреднегообщегообразованияисследованиеи 

проектприобретаютстатусинструментовучебнойдеятельностиполидисциплинарногохарактера

, необходимыхдля освоения социальнойжизни икультуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельностипредполагаетидопускаетналичиепробврамкахсовместнойдеятельности 

обучающихсяиучителя.Науровнесреднегообщегообразованияпроектреализуетсясамим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектнуюидею,ставятцели,описываютнеобходимыересурсыипр.Начинают 

использоватьсяэлементыматематическогомоделированияианализакакинструмента 

интерпретациирезультатов исследования. 

Науровнесреднегообщегообразованиясамобучающийсяопределяетпараметрыи 

критерииуспешностиреализациипроекта.Крометого,онформируетнавыкпринятия 

параметровикритериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внешнимипо отношению 

кшколе социальными икультурнымисообществами. 

Презентациюрезультатовпроектнойработыцелесообразнопроводитьневшколе,ав 

томсоциальномикультурномпространстве,гдепроектразворачивался.Еслиэто 

социальныйпроект,тоегорезультатыдолжныбытьпредставленыместному сообществу или 

сообществублаготворительныхиволонтерскихорганизаций.Еслибизнес-проект— 

сообществубизнесменов, деловых людей. 



 

Основныенаправленияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобуч

ающихся 

 

Возможныминаправлениямипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

Науровне среднего общего образования приоритетныминаправлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемыерезультатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочно

йивнеурочнойдеятельности 

 

Врезультатеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиеся Школы 

получатпредставление: 

–офилософскихиметодологическихоснованияхнаучнойдеятельностиинаучныхметодах, 

применяемыхв исследовательскойи проектной деятельности; 

–отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и методанализа данных; 

–отом,чемотличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотисследованийв естественных 

науках; 

– об историинауки; 

– о новейшихразработкахв области наукии технологий; 

–оправилахизаконах,регулирующихотношениявнаучной,изобретательскойи 

исследовательскихобластяхдеятельности(патентноеправо,защитаавторскогоправаи др.); 

–одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатах 

исследованийипредоставляющихресурсыдляпроведенияисследованийиреализации 

проектов (фонды, государственные структурыидр.); 



Обучающийсясможет: 

– решатьзадачи, находящиеся на стыке несколькихучебныхдисциплин; 

–использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-познавательных 

задач; 

–использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоихучебно-

познавательных задач и задач, возникающихв культурнойисоциальной жизни; 

–использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовательских 

задач; 

–использоватьэлементыматематическогоанализадляинтерпретациирезультатов, полученныхв 

ходеучебно-исследовательскойработы. 

Сточкизренияформированияуниверсальныхучебныхдействий,входеосвоения 

принциповучебно-исследовательскойи проектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

–формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирования, 

исходяиз культурнойнормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

–восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

–отслеживатьиприниматьвовниманиетрендыитенденцииразвитияразличныхвидов 

деятельности, в том числе научных,учитывать их при постановке собственных целей; 

–оцениватьресурсы,втомчислеинематериальные(такие,каквремя),необходимыедля 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющихсредствадляпроведенияисследованийиреализациипроектовв 

различныхобластяхдеятельностичеловека; 

–вступатьвкоммуникациюсдержателямиразличныхтиповресурсов,точноиобъективно 

презентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

–самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметрови критериев

 оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализациии по завершенииработы; 

–адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияи 

предусматриватьпутиминимизации этихрисков; 

–адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеон повлечет в 

жизнидругихлюдей, сообществ); 

–адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видеть 

возможныеварианты применения результатов. 

 

Условия,обеспечивающиеразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобуч

ающихся,втомчислесистемыорганизационно-

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммы 



развитияУУД,должныобеспечитьсовершенствованиекомпетенцийпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся. Условия включают: 

–укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии 

инымиработниками; 

–уровеньквалификации педагогическихи иныхработников образовательнойорганизации; 

–непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательной 

организации, реализующей образовательную программусреднего общего образования. 

Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидля реализации 

программы УУД, что может включатьследующее: 

–педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсястаршейшколы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации,посвященные ФГОС; 

–педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучаствоваливо 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

–педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметав 

соответствии с особенностями формированияконкретных УУД; 

–педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательской 

деятельности; 

–характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямоб 

условияхформирования УУД; 

–педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозициитьютораили 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

–педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформированияУУДв 

рамкаходного или нескольких предметов. 

Нарядусобщимиможновыделитьрядспецифическиххарактеристикорганизации 

образовательногопространствастаршейшколы,обеспечивающихформированиеУУДв 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевоевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямиобщегои 

дополнительного образования, сучреждениями культуры; 

 обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраектории 

обучающихся(разнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательной 

организации,обеспечениевозможностивыбораобучающимсяформыполучения 

образования,уровняосвоенияпредметногоматериала,учителя,учебнойгруппы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательнойтраектории обучающегося); 

 обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,полученных 

обучающимисявиныхобразовательныхструктурах,организацияхисобытиях,вучебные 

результаты основного образования; 

 привлечениедистанционныхформполученияобразования(онлайн-курсов,заочныхшкол, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечениесетиИнтернетвкачествеобразовательногоресурса:интерактивные 

конференциииобразовательныесобытиясровесникамииздругихгородовРоссиии 

другихстран, культурно-исторические и языковыепогружения с носителями иностранных 



языков и представителями иныхкультур; 

 обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявпроектнуюдеятельность,втом числе в 

деятельностьсоциального проектирования исоциального предпринимательства; 

 обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовательскую 

 

деятельность; 

 обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальных 

проектов,такичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпрактику:работув 

волонтерскихиблаготворительныхорганизациях,участиевблаготворительныхакциях, 

марафонахи проектах. 

КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясоздание 

методическиединогопространствавнутриобразовательнойорганизациикаквовремя 

уроков,такивнеих.Нецелесообразнодопускатьситуации,прикоторыхнауроках 

разрушаетсякоммуникативноепространство(нетучебногосотрудничества),непроисходит 

информационногообмена,незатребованачитательскаякомпетенция,создаютсяпрепятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектнойдеятельности. 

СозданиеусловийдляразвитияУУД—этонедополнениекобразовательной 

деятельности,акардинальноеизменениесодержания,формиметодов,прикоторых 

успешноеобучениеневозможнобезодновременногонаращиваниякомпетенций.Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такиеучебныезадачи, решение которых невозможно 

безучебногосотрудничествасосверстникамиивзрослыми(атакжесмладшими,еслиречь 

идеторазновозрастныхзадачах),безсоответствующихуправленческихумений,без 

определенногоуровня владения информационно-коммуникативнымитехнологиями. 

Например,читательскаякомпетенциянаращиваетсянезасчетспециальныхзадач, 

лежащихвнепрограммыилиискусственнодобавленныхкучебнойпрограмме,азасчет 

того,чтопоставленнаяучебнаязадачатребуетразобратьсявспециальноподобранных(и 

нередкодеформированных)учебныхтекстах,аходкрешениюзадачилежитчерезанализ, 

понимание,структурирование,трансформациютекста.Целесообразно,чтобытекстыдля 

формированиячитательскойкомпетентностиподбирались педагогом илигруппойпедагогов-

предметников.Втакомслучаешагвпознаниибудетсопровождатьсяшагомвразвитии 

универсальныхучебныхдействий. 

Всеперечисленныеэлементыобразовательнойинфраструктурыпризваныобеспечить 

возможностьсамостоятельногодействияобучающихся,высокуюстепеньсвободывыбора 

элементовобразовательнойтраектории,возможностьсамостоятельногопринятиярешения, 

самостоятельной постановки задачи идостижения поставленной цели. 

 

Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияипри

мененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

 

Образовательное событие имеет следующие признаки: 

 материал образовательного события долженноситьполидисциплинарныйхарактер; 

 всобытиицелесообразнообеспечитьучастиеобучающихсяразныхвозрастовиразных 

типовобразовательныхорганизацийиучреждений(техникумов,колледжей,младших курсов 

вузов идр.). 

 всобытиимогутприниматьучастиепредставителибизнеса,государственныхструктур, 

педагогивузов,педагогиобразовательныхорганизаций,чьивыпускникипринимают участие в 



образовательном событии; 

 вовремяпроведенияобразовательногособытиямогутбытьиспользованыразличные 

форматыработыучастников:индивидуальнаяигрупповаяработа,презентации 

промежуточныхи итоговыхрезультатов работы, стендовые доклады,дебаты и т.п. 

Основныетребованиякинструментариюоценкиуниверсальныхучебныхдействийво 

время реализацииоценочного образовательного события: 

 длякаждогоизформатовработы,реализуемыхвходеоценочногообразовательного 

события,педагогамцелесообразноразработатьсамостоятельныйинструментоценки;в 

качествеинструментовоценкимогутбытьиспользованыоценочныелисты,экспертные 

заключенияи т.п.; 

 правилапроведенияобразовательногособытия,параметрыикритерииоценкикаждой 

формыработыврамкахобразовательногооценочногособытиядолжныбытьизвестны 

участникамзаранее,доначаласобытия.Повозможности,параметрыикритерииоценки 

каждойформыработыобучающихсядолжныразрабатыватьсяиобсуждатьсяссамими 

старшеклассниками; 

 каждомупараметруоценки(оцениваемомууниверсальномуучебномудействию), 

занесенномувоценочныйлистилиэкспертноезаключение,должнысоответствовать 

точныекритерииоценки:зачто,прикакихусловиях,исходяизкакихпринциповставится то или 

иное количество баллов; 

 накаждомэтапереализацииобразовательногособытияприиспользованииоценочных 

листоввкачествеинструментаоценкирезультатыоднихитехжеучастниковдолжны 

оцениватьнеменеедвухэкспертоводновременно;оценки,выставленныеэкспертами,в таком 

случаедолжныусредняться; 

 врамкахреализацииоценочногообразовательногособытиядолжнабытьпредусмотрена 

возможностьсамооценкиобучающихсяивключениярезультатовсамооценкив 

формированиеитоговойоценки.Вкачествеинструментасамооценкиобучающихсямогут 

бытьиспользованытежеинструменты(оценочныелисты),которыеиспользуютсядля 

оценкиобучающихся экспертами. 

 

Защитапроектакакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобуч

ающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

 

Публично должны быть представлены два элемента проектнойработы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

Назащите темы проекта (проектной идеи) собучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительныеэффектыотреализациипроекта,важныекакдлясамогоавтора,такидля 
другихлюдей; 

 ресурсы(какматериальные,такинематериальные),необходимыедляреализации проекта, 
возможные источники ресурсов; 

 рискиреализациипроектаисложности,которыеожидаютобучающегосяприреализации 
данного проект. 

Врезультатезащитытемыпроектадолжнапроизойти(принеобходимости)такая 



корректировка,чтобыпроектсталреализуемымипозволилобучающемусяпредпринять реальное 

проектное действие. 

Специальнаякомиссияоцениваетуровеньпроектнойдеятельностиконкретного 

обучающегося.Порешениюспециальнойкомиссиилучшиеработыобучающихсямогут 

бытьпоощреныдипломамииценнымиподарками,рекомендованыкпредставлениюна 

конференции,семинарыиконкурсымуниципального,регионального,федеральногои 

международногоуровней. 

Процедуразащитысостоитв5-7минутномвыступленииобучающегося,которое 

раскрываетактуальность,поставленныезадачи,сутьпроектаивыводы.Далееследуют 

ответынавопросыкомиссии.Формаминагляднойотчетностиорезультатахпроектной 

деятельности могут быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, 

фоторепортажи, стендовые отчеты идр. 

Назащитереализациипроектаобучающийсяпредставляетсвойреализованный проект по 

следующему(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3.Положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучаткаксамавтор,таки другие 

люди. 

4.Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализации проекта, 

а также источники этихресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6.Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодолетьв ходе его 

реализации. 

Проектная     работа     должна     быть     обеспечена     тьюторским(кураторским) 

сопровождением.В функциютьютора(куратора,руководителяпроекта)входит:обсуждение 



собучающимсяпроектнойидеиипомощьвподготовкекеезащитеиреализации, 

посредничествомеждуобучающимисяиэкспертнойкомиссией(принеобходимости),другая 

помощь. 

Регламентпроведениязащитыпроектнойидеииреализованногопроекта,параметры 

икритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныбытьизвестныобучающимсязаранее. 

Повозможности,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельностидолжны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основныетребованиякинструментариюоценкисформированностиуниверсальных 

учебныхдействий припроцедуре защиты реализованногопроекта: 

–оценкедолжнаподвергатьсянетолькозащитареализованногопроекта,ноидинамика 

изменений,внесенныхвпроектотмоментазамысла(процедурызащитыпроектнойидеи) 

довоплощения;приэтомдолжныучитыватьсяцелесообразность,уместность,полнота 

этихизменений, соотнесенныес сохранением исходного замысла проекта; 

–дляоценкипроектнойработыдолжнабытьсозданаэкспертнаякомиссия,вкоторую 

должныобязательновходитьпедагогиипредставителиадминистрацииШколы,где 

учатсядети,представителиместногосообществаитехсфердеятельности,врамках 

которыхвыполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основекритериальноймодели; 

–дляобработкивсегомассиваоценокможетбытьпредусмотренэлектронныйинструмент; 

способагрегацииданных,форматвыводаданныхиспособпрезентацииитоговыхоценок 

обучающимся идругим заинтересованным лицам определяет самаШкола; 

–результатыоцениванияуниверсальныхучебныхдействийвформате,принятомШколой, 

доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представлениеучебно-

исследовательскойработыкакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучаю

щимисяуниверсальныхучебныхдействий 

 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженныйнаучныйхарактер.Дляруководстваисследовательскойработойобучающихся 

необходимопривлекатьспециалистовиученыхизразличныхобластейзнаний.Возможно 

выполнениеисследовательскихработипроектовобучающимисявнешколы–в 

лабораторияхвузов,исследовательскихинститутов,колледжей(втомчиследистанционно 

посредством сетиИнтернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 

–исследованиявгуманитарныхобластях(втомчислевыходящихзарамкишкольной программы, 

например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требованиякисследовательскимпроектам:постановказадачи,формулировка 

гипотезы,описаниеинструментарияирегламентовисследования,проведениеисследования и 

интерпретацияполученныхрезультатов. 

Дляисследованийвестественно-научной,научно-технической,социальнойи 



экономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользованиеэлементовматематического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

Системаоцениваниярезультатовпроектной

иучебно-исследовательскойдеятельности 

 

Защитаиндивидуальногоитоговогопроектаявляетсяосновнойпроцедуройитоговой 

оценкидостижения метапредметныхрезультатов. 

Индивидуальныйитоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемый 

обучающимся в рамках одного или

 нескольких учебных предметов с

 целью 

продемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияиметодов 

избранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьи 

осуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 

для каждого обучающегося. 

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению

 проблем, 

проявляющаясявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеёрешения, 

включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеи 

реализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза, 

модели,макета,объекта,творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключает 

оценкусформированности познавательныхучебных действий. 

 Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумении 

раскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемой 

проблемой/темой использоватьимеющиеся знания испособы действий. 

 Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельно 

планироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени,использовать 

ресурсныевозможностидлядостиженияцелей,осуществлятьвыборконструктивных 

стратегийв трудныхситуациях. 

 Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясно 

изложить 

иоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответит

ь на вопросы. 

Всоответствииспринятойсистемойоценкиопределяютсячетыреуровня 

сформированностинавыковпроектнойдеятельности:пониженный,базовый,повышенный

, высокий.Главноеотличиевыделенныхуровнейсостоитвстепенисамостоятельности 

обучающегосявходевыполненияпроекта,поэтомувыявлениеификсациявходезащиты 

того,чтообучающийсяспособенвыполнятьсамостоятельно,ачто—толькоспомощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочнойдеятельности. 

Содержательное описание критериев: 

 

 



 

 
Критерий 

 
Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 

слабойспособности 

самостоятельно, с 

опорой на помощь 
руководителя ставить 

проблему инаходить 
путиее решения. 

Непродемонстрирована 

способность 
приобретатьновые 

знания и/илиосваивать 

новые способы 

действий, достигать 
более глубокого 

понимания изученного. 

Причины, по которым 
учащийсяприступил к 

работе над конкретным 
проектом, не названы. 

Работа в целом 
свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, с 

опорой на помощь 
руководителяставить 

проблемуи 

находитьпути ее 
решения. 

Продемонстрирована 

способность 

приобретатьновые 
знания и/или 

осваиватьновые 

способы действий, 
достигать более 

глубокогопонимания 
изученного. 

Названы причины,по 

которымучащийсяпр

иступил к работе над 
конкретнымпроекто
м 

Работа в целом 
свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблемуи 
находитьпутиее 

решения. 

Продемонстрирован
о свободноевладение 

логическими 

операциями, 

навыками 
критического 

мышления,умение 

самостоятельно 
мыслить. Ученик 

самостоятельно 

формулирует 

противоречие между 
реальной 

иидеальнойситуацие

й, обращая его в 
проблемус 
помощьюучителя 

Работа 
свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблемуи 
находитьпутиее 

решения. 

Продемонстрирована 
способность 

приобретатьновые 

знания и/или 

осваиватьновые 
способы действий, 

достигать более 

глубокогопонимания
проблемы. 

Продемонстрировано

умение 

самостоятельнонайти 
недостающую 

информацию в 

информационном 
поле. Ученик 
самостоятельно 

 



    формулирует 
проблему на основе 

анализа ситуации, 

самостоятельно 

использует 
потенциал 

интегрированных 
знаний 

Сформированност 

ь предметных 

знаний и способов 

действий 

Тема проекта не 

раскрыта. 

Непродемонстрировано 

понимание содержания 
выполненнойработы.В

работе и в ответах на 

вопросы 

посодержанию работы 
присутствуютгрубые 
ошибки 

Продемонстрирован 

о понимание 

содержания 

выполненной 
работы. 

Вработе и в ответах 
на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрирован 

о 

свободноевладение 

предметом 
проектной 

деятельности; 

умение запросить 
недостающую 

информациюу 

эксперта (учителя, 

консультанта, 
специалиста). 

Показаны знания из 

других предметных 
областей. 

Ошибкиотсутствуют 

Продемонстрирован

о свободноевладение 

предметом 

проектной 
деятельности.Учени

к называет тех 

субъектов, которые 
могутбыть 

заинтересованы в 

решении проблемы. 

Продемонстрирован 
ы умения находить 

нескольковариантов 

решенияпроблемы, 
выдвигать гипотезу, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Сформированност 

ь регулятивных 

действий 

Не 

продемонстрированы 

навыки определения 
темы и планирования 
работы. 

Работа доведена до 
концаи представлена 

комиссии, но все этапы 

выполнялисьтолькопод 

контролем 

руководителя. 

Элементы 

самооценкиисамоконтр

оля обучающегося 

отсутствуют 

Продемонстрирован 

ы навыки 

определениятемы и 
планирования 
работы. 

Работа доведена до 

концаипредставлена 

комиссии, некоторые 
этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. 
Проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Продемонстрирован 

ы навыки 

определенияцели 

публичного 

выступления, 

определены этапы 

планирования 

работы. 

Контрольи 

коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсужденияи 

представления. 

Сформированы 
навыки анализа 

собственной 

деятельности(ее 

хода и 

промежуточных 

результатов) 

Сформированност 

ь 

коммуникативных 

действий 

Навыкивладения 
способамиоформления 

проектной работы в 

различныхформах 

(текст, графики, схемы, 
таблицы ит.п.) 

сформированы слабо. 

Продемонстрированны
е навыки 

монологическойречи, 

оформления 

пояснительнойзаписки, 
а также 

подготовкипрезентации 

сформированы слабо. 
Обучающийсянеможет 

сделает 

публичныйдоклад о 

цели, ходе, содержании 
полученной 
информацииили 

Продемонстрирован 
ы навыки владения 

способами 

оформления 

проектной работы в 
различныхформах 

(текст, графики, 

схемы,таблицы ит. 
п.). 

Продемонстрирован 

ы навыки 

монологической 
речи, оформления 

пояснительной 

записки, а также 
подготовки 

презентации.Ученик 

делает 

публичныйдоклад о 
цели, ходе, 

содержании 
полученной 

Темаясноопределена 
и пояснена; 

текст/сообщение 

хорошо 

структурированы;все 
мысливыражены 

ясно, логично, 

последовательно; 
работа/сообщение 

вызывает интерес; 

продемонстрированы 

умения использовать 
различные средства 

наглядности при 

выступлении; вести 
дискуссию; 

отстаивать 

своюточкузрения; 

автор свободно 
отвечаетна вопросы 

Продемонстрирован 
ы навыки владения 

способами 

(риторические, 

невербальные, 
логические ит. п.) 

воздействия 
нааудиторию. 

Авторорганизует 

обратную связь с 
аудиторией; 

развернуто 

аргументирует свои 

высказывания. 
Продемонстрирован

ы уменияуверенно 

держать себя вовремя 
выступления; 

находитькомпромисс

; свободно 

отвечатьна 
незапланированные 



 результатахпроекта;не 

отвечаетна 

большинство вопросов, 

направленных на 
пониманиетемы 
проекта 

информацииили 

результатахпроекта; 

отвечает на вопросы, 

направленные на 
пониманиетемы 
проекта 

 вопросы 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору 

 

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. 

 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственныйязык 

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 со всем процессом обучения 

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

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

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, 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 совершенствованиекоммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

 



Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

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

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

 

Главными задачами реализации программы являются: 

 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 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; 

 

–   овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального 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 основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей 

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

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости 

имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках 

предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, 



или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 

образовательной организацией. 

 

 целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научногоделового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 

Базовый уровень 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 

Язык как система. Основные уровни языка.Взаимосвязь различныхединиц и 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. Речевое общение 

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

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуацииМонологическая 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,отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные 

виды сочинений. Совершенствованиеумений 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. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 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 инавыков. 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 иметапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-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. 

 

Задачи учебного предмета «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; 

–   овладение  навыком  анализа  текста  художественного  произведения 



(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

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

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

–   овладение умением определять стратегию своего чтения; 

–   овладение умением делать читательский выбор; 

– 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 с произведения 

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 и анализ, 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, таки современной  литературы,  определяя  

траекторию  читательского  росталичности. 

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 

читательскойкомпетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. 

                               Содержание программы 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения конкретных произведений на(медленное чтение санализом

 художественногопроизведения:чтениеуроке,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. 

Методы анализа 



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); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, 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 комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

 

Создание собственного текста : в устной и письменной форме обобщение и анализ своего 

читательского опыта. 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), научноесообщение,проект и презентация проекта.Критерии оценки 

письменныхработ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 

приведены в разделе «Результаты». 

 

Использование ресурса 

 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе 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.). 



Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе 

для 10–11-х классов 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

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

Список Апредставляет собой перечень конкретных произведений,занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список Впредставляет собой перечень авторов,чьи произведения итворческие биографии 

имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит 

примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого 

автора выбирается составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений,выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, 

которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, 

произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком 

рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

 Поэзия середины и второй половины XIX века


 Реализм XIX–ХХ века


 Модернизм конца XIX – ХХ века


 Литература советского времени


 Современный литературный процесс


 Мировая литература XIX–ХХ века


 Родная (региональная) литература
 

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

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения 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*. 

Список А Список В Список С  

 Ф.И. Тютчев Поэзия середины и второй  

 Стихотворения: «К. Б.» («Я половины XIX века  

 встретил вас – и все былое...»), Ф.И. Тютчев  

 «Нам не дано предугадать…», «Не «День и ночь», «Есть в осени  

 то, что мните вы, природа…», «О, первоначальной…», «Еще в  

 как убийственно мы любим...», полях белеет снег…»,  

 «Певучесть есть в морских «Предопределение»,  «С поляны  

 волнах…»,  «Умом Россию не коршун поднялся…», «Фонтан»,  

 понять…», «Silentium!» и др. «Эти бедные селенья…» и др.  

  

А.А. Фет 

 

 А.А. Фет  

 Стихотворения: «Еще майская Стихотворения: «На стоге сена  

 ночь», «Как беден наш язык! Хочу ночью южной…»,  «Одним  

 и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной толчком согнать ладью  

 был полон сад. Лежали…», «Учись живую…».  

 у них – у дуба, у березы…»,   

 «Шепот, робкое дыханье…», «Это А.К. Толстой  

 утро, радость эта…»,  «Я пришел к Стихотворения: «Средь шумного  

 тебе с приветом…», «Я тебе бала, случайно…», «Край ты мой,  

 ничего не скажу…» и др. родимый край...», «Меня, во  

  мраке и в пыли…», «Двух станов  

  не боец, но только гость  

  случайный…» и др.  

Н.А. Некрасов Поэма Н.А. Некрасов Н.А. Некрасов  

«Кому на Руси жить Стихотворения: «Блажен «Внимая ужасам войны…»,  



хорошо» незлобивый поэт…», «В дороге», «Когда из мрака заблужденья…»,  

 «В полном разгаре страда «Накануне светлого праздника»,  

 деревенская…», «Вчерашний день, «Несжатая полоса», «Памяти  

 часу в шестом…», «Мы с тобой Добролюбова», «Я не люблю  

 бестолковые люди...»,  «О Муза! я иронии твоей…»  

 у двери гроба…», «Поэт и   

 Гражданин», «Пророк», «Родина»,   

 «Тройка», «Размышления у   

 парадного подъезда», «Элегия»   

 («Пускай нам говорит изменчивая   

 мода...»),  

 Поэма «Русские женщины»  

А.Н. Островский А.Н. Островский Реализм XIX – XX века 

Пьеса «Гроза» Пьеса  «Бесприданница» А.Н. Островский 

  «Доходное место», «На всякого 

  мудреца довольно простоты», 

  «Снегурочка», «Женитьба 

  Бальзаминова» 

  Н.А. Добролюбов 

  Статья «Луч света в темном 

  царстве» 

  Д.И. Писарев 

  Статья «Мотивы русской драмы» 

  И.А. Гончаров 

И.А. Гончаров Роман И.А. Гончаров Повесть «Фрегат «Паллада», 

«Обломов» Роман «Обыкновенная история» роман «Обрыв» 

  И.С. Тургенев 

И.С. Тургенев Роман И.С. Тургенев Романы «Рудин», «Накануне», 

«Отцы и дети» Роман «Дворянское гнездо» повести «Первая любовь», 



  «Гамлет Щигровского уезда», 

  «Вешние воды», статья «Гамлет и 

  Дон Кихот» 

  Ф.М. Достоевский 

  

Повести «НеточкаНезванова», Ф.М. Достоевский Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление Романы «Подросток», «Идиот» «Сон смешного человека», 

и наказание»  «Записки из подполья» 

  

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба  М.Е. Салтыков-Щедрин 

 Романы «История одного города», Кречинского» 

 «Господа Головлевы» В.М. Гаршин 

 Цикл «Сказки для детей изрядного Рассказы «Красный цветок», 

 возраста» «Attaleaprinceps» 

  

Д.В. Григорович  Н.С. Лесков (ГОС-2004– 1пр.по 

 выбору) Рассказ «Гуттаперчевый 

 Повести и рассказы «Человек на мальчик» (оригинальный текст), 

 часах», «Тупейный художник», «Прохожий» (святочный рассказ) 

 «Левша», «Очарованный Г.И. Успенский 

 странник», «Леди Макбет Эссе «Выпрямила» 

 Мценского уезда» Рассказ «Пятница» 

  Н.Г. Чернышевский 

  Роман «Что делать?» 

  Статьи «Детство и отрочество. 

  Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

  Военные рассказы графа Л.Н. 

  Толстого»,  «Русский человек на 

  rendez-vous. Размышления по 

  прочтении повести г. Тургенева 

  «Ася» 



  Л.Н. Толстой 

  Повести «Смерть Ивана Ильича», 

  «Крейцерова соната», пьеса 

  

«Живой труп» Л.Н. Толстой Роман- Л.Н. Толстой 

эпопея «Война и мир» Роман «Анна Каренина», цикл А.П. Чехов 

 «Севастопольские рассказы», Рассказы «Душечка», «Любовь», 

   
 

   
 

   
 

   
 



 повесть «Хаджи-Мурат» «Скучная история», 
 

А.П. Чехов А.П. Чехов пьеса «Дядя Ваня». 
 

Пьеса «Вишневый Рассказы: «Смерть чиновника», В.А. Гиляровский 
 

сад» «Тоска», «Спать хочется», Книга «Москва и москвичи» // 
 

 «Студент», «Ионыч», «Человек в Другие региональные 
 

 футляре», «Крыжовник», «О произведения о родном городе, 
 

 любви», «Дама с собачкой», крае 
 

 «Попрыгунья» И.А. Бунин 
 

 Пьесы «Чайка», «Три сестры» Рассказы: «Лапти», «Танька», 
 

  «Деревня», «Суходол», «Захар 
 

 И.А. Бунин Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 
 

 Стихотворения: «Аленушка», «Митина любовь» 
 

 «Вечер», «Дурман», «И цветы, и Статья «Миссия русской 
 

 шмели, и трава, и колосья…», «У эмиграции» 
 

 зверя есть гнездо, у птицы есть А.И. Куприн 
 

 нора…» Рассказы и повести: «Молох», 
 

 Рассказы: «Антоновские яблоки», «Олеся», «Поединок», 
 

 «Господин из Сан-Франциско», «Гранатовый браслет», 
 

 «Легкое дыхание», «Темные «Гамбринус», «Суламифь». 
 

 аллеи», «Чистый понедельник» М. Горький 
 

  Рассказ «Карамора», романы 
 

  

«Мать», «Фома Гордеев», «Дело 

 

М. Горький М. Горький 
 

Пьеса «На дне» Рассказы: «Макар Чудра», Артамоновых» 
 

 «Старуха Изергиль», «Челкаш» Б.Н. Зайцев 
 

  Повести и рассказы «Голубая 
 

  звезда», «Моя жизнь и Диана», 
 

  «Волки». 
 

  И.С. Шмелев 
 

  Повесть «Человек из ресторана», 
 



  книга «Лето Господне». 
 

  М.М. Зощенко* 
 

  А.И.Солженицын* 
 

  В.М. Шукшин* 
 

  В.Г. Распутин* 
 

  В.П. Астафьев* 
 

А.А. Блок А.А. Блок Модернизм конца XIX – ХХ 
 

Поэма «Двенадцать» Стихотворения: «В ресторане», века 
 

 «Вхожу я в темные храмы…», А.А. Блок 
 

 «Девушка пела в церковном Стихотворения: «Ветер принес 
 

 хоре…»,  «Когда Вы стоите на издалека…», «Встану я в утро 
 

 моем пути…», «На железной туманное…», «Грешить 
 

 дороге», цикл «На поле бесстыдно, непробудно…», «Мы 
 

 Куликовом», «Незнакомка», встречались с тобой на закате…», 
 

 «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Пляски осенние, Осенняя воля, 
 

 «О, весна, без конца и без Поэты, «Петроградское небо 
 

 краю…»,  «О доблестях, о мутилось дождем…», «Я – 
 

 подвигах, о славе…», «Она пришлаГамлет. Холодеет кровь», «Я 
 

 с мороза…»; «Предчувствую Тебя.отрок, зажигаю свечи…», «Я 
 

 Года проходят мимо…», пригвожден к трактирной 
 

 «Рожденные в года глухие…», стойке…» 
 

 «Россия», «Русь моя, жизнь моя, Поэма «Соловьиный сад» 
 

 вместе ль нам маяться…», Л.Н. Андреев 
 

 «Пушкинскому Дому», «Скифы» Повести и рассказы: «Большой 
 

 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

 



В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Ассаргадон», 
 

«Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», 

«Неколебимой истине...», 

«Каменщик», «Творчество», 

«Родной язык». «Юному поэту», 

«Я» 

 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

 

«Безглагольность», «Будем как 

 

солнце, Забудем о том...» 

«Камыши», «Слова-хамелеоны», 

«Челн томленья», «Я мечтою 

ловил уходящие тени…»,  «Я  – 

изысканность  русской 

медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей 

 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

 

«Пьяный дервиш», «Пятистопные 

ямбы», «Слово», «Слоненок», «У 

камина», «Шестое чувство», «Я и 



вы» 

 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись 

 

губы…», «Заклятие смехом», 

«Когда умирают кони – 

дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем звездам 

тыкать…», «О достоевский мо 

бегущей тучи…», «Сегодня снова 

 

 пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 
ночью, чингисхань…».  

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

  Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

  Хлебников,   

  В.Ф. Ходасевич  

А.А. Ахматова А.А. Ахматова Литература советского времени 

Поэма «Реквием» Стихотворения: «Вечером»,  «ВсеА.А.Ахматова  

 расхищено,  предано,  продано…», «Всемы бражники здесь, 

 «Когда  в  тоске самоубийства…»,блудницы…», «Перед весной 

 

«Мне ни к чему одическиебывают дни такие…», «Родная 

 

рати…», «Мужество», «Муза»земля», «Творчество», «Широк и 



(«Когда я ночью жду еежелт   вечерний   свет…»,    «Я 

прихода…».) «Не  с  теми  я, ктонаучилась просто, мудро 

 

бросил землю…», «Песняжить…». 

 

последней встречи», «Сероглазый«Поэма без героя» 

король», «Сжала руки под темной 

 

вуалью…», «Смуглый отрок 

 

бродил по аллеям…» 

 

 

 

 С.А. Есенин С.А. Есенин     
 

 Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

«Клен  ты мой  опавший…»,  «Не 

 

 

родная…», «Да! Теперь решено. 
 

        
 

 Без возврата…», «До свиданья, бродить, не мять в кустах 
 

 друг мой, до свиданья!..», «Не 

багряных…», «Нивы сжаты, 
 

 

жалею, не зову, не плачу…», 

 

        
 

 «Песнь о собаке», «Письмо к рощи голы…», «Отговорила 
 

 женщине», «Письмо матери», 

роща  золотая…», «Мы теперь 

 

 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

 

        
 

 моя, Шаганэ…», «Я последний уходим понемногу…», «Русь 
 

 поэт деревни…» 

советская», «Спит 

 

ковыль. 
 

   
 

  Равнина  дорогая…», «Я 
 

   

обманывать себя не стану…». 
 

 

В.В. Маяковский 

 
 

        
 

 Стихотворения: «А вы могли бы?», Роман в стихах «Анна Снегина». 
 



 «Левый марш», «Нате!», 

Поэмы: «Сорокоуст», «Черный 
 

 

«Необычайное приключение, 

 

 

человек» 

    
 

 бывшее с Владимиром     
 

 Маяковским летом на даче», 

В.В. Маяковский 

   
 

 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

   
 

 

Стихотворения: «Адище города», 

 

 «Сергею Есенину», «Письмо 
 

 Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

«Вам!», «Домой!», 

 

«Ода 
 

 

немножко нервно»,  «Товарищу 

 
 

 

революции», «Прозаседавшиеся», 

 

 Нетте, пароходу и человеку», 
 

 «Хорошее отношение к лошадям» «Разговор  с фининспектором  о 
 

 Поэма «Облако в штанах», 

поэзии», «Уже  второй должно 

 

 «Первое вступление к поэме «Во 
 

 весь голос»        
 

 М.И. Цветаева быть ты легла…», «Юбилейное» 

 Стихотворения: «Генералам 

Поэма: «Про это» 

   

 

двенадцатого года», «Мне 

   

      

 нравится, что вы больны не      

 мной…», «Моим стихам,      

 написанным так рано…», «О      

 сколько их упало в эту бездну…»,      

 «О, слезы на глазах…».  «Стихи к      

 Блоку» («Имя твое – птица в      

 руке…»), «Тоска по родине!      

 Давно…»      

 О.Э. Мандельштам      

 Стихотворения: «Бессонница.      

 Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

М.И. Цветаева 

   

 
живем под собою не чуя 

   



      

 страны…»,  «Я вернулся в мой Стихотворения: «Все повторяю 

 город, знакомый до слез…», «Я не 

первый стих…», «Идешь, на меня  

слыхал рассказов Оссиана…»,       

 «NotreDame» похожий», «Кто создан    из 

  камня…», «Откуда такая 

  нежность», «Попытка ревности», 

 Б.Л. Пастернак 

«Пригвождена к позорному 
 

Стихотворения: «Быть  

столбу», «Расстояние:  версты,  знаменитым некрасиво…», «Во 

 всем мне хочется дойти…», 

мили…» 

    

 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

    

 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

 ночь», «Февраль. Достать чернил и  

 плакать!..»      

 Е.И. Замятин 

О.Э. Мандельштам 

  

 Роман «Мы»   

  Стихотворения:«Айя-София», 

  «За гремучую доблесть грядущих 

  веков…»,  «Лишив  меня  морей, 

  разбега   и   разлета…»,   «Нет, 

  никогда    ничей    я    не    был 

  

современник…», 

  

«Сумерки  М.А. Булгаков   

 Повесть «Собачье сердце» Романы 

свободы», «Я  к  губам  подношу 
 

«Белая гвардия», «Мастер и  

эту зелень…» 

   

 Маргарита»    

  

Б.Л. Пастернак 

   

 А.П. Платонов.    



 Рассказы и повести: «В 
Стихотворения: 

  

«Август», 
 

прекрасном и яростном мире», 

  

 

«Давай ронять 

 

слова…»,  «Котлован», «Возвращение»  

 М.А. Шолохов 
«Единственные дни», «Красавица 

 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  моя,   вся стать…», «Июль», 

В.В. Набоков «Любимая – жуть! Когда любит 

Рассказы «Облако, озеро, башня», поэт…»,«Любитьиных– 

«Весна в Фиальте»  

 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 «Доктор Живаго» 

 

 

  М.А. Булгаков   
 

  Книга рассказов «Записки юного 
 

  врача». Пьесы «Дни Турбиных», 
 

   

«Бег», 

 

«Кабала 

 

святош» 
 

А.И. Солженицын А.И. Солженицын 

   
 

       
 

Рассказ «Один день Рассказ «Матренин двор» («Мольер»), «Зойкина квартира» 
 

Ивана Денисовича»Книга «Архипелаг ГУЛаг»   

А.П. Платонов 

  
 

 

В.Т. Шаламов 

   
 

 

Рассказы 

 

и повести: «Река 

 

 Рассказы: «На представку»,  
 



 «Серафим», «Красный крест», 

Потудань», 

 

«Сокровенный 
 

 

«Тифозный карантин», 

 
 

        
 

 «Последний бой майора Пугачева» человек», «Мусорный ветер» 
 

  М.А. Шолохов   
 

  Роман «Поднятая целина». 
 

  Книга рассказов «Донские 
 

  рассказы»      
 

  В.В. Набоков    
 

   Романы  «Машенька»,  «Защита 
 

  Лужина»      
 

  М.М. Зощенко   
 

  Рассказы:  «Баня», «Жертва 
 

  революции», «Нервные люди», 
 

  «Качество    продукции», 
 

  «Аристократка», «Прелести 
 

  культуры»,    «Тормоз 
 

  Вестингауза»,  «Диктофон», 
 

         
 

природе…» 

 

А.Т. Твардовский 

 

Стихотворения: «В тот день, 

 

когда окончилась война…», «Вся 

 

суть в одном-единственном 

 

завете…», «Дробится рваный 

 

цоколь монумента...», «О 



 

сущем», «Памяти матери», «Я 

 

знаю, никакой моей вины…» 

 

И.А. Бродский 

 

Стихотворения: «1 января 1965 

 

года»,  «В деревне Бог живет не 

 

по углам…», «Воротишься на 

 

родину. Ну что ж…»,  «Осенний 

 

крик ястреба», «Рождественская 

 

звезда», «То не Муза воды 

 

набирает в рот…» «Я обнял эти 

 

плечи и взглянул…» 

 

Нобелевская лекция 

 

Н.М. Рубцов 

 

Стихотворения: «В горнице», 

 

«Видения на холме», «Звезда 

 

полей», «Зимняя песня», 

 

«Привет, Россия, родина моя!..», 

 

«Тихая моя родина!», «Русский 

 



огонек», «Стихи» 

 

 

Проза второй половины ХХ 

 

века 

 

Ф.А. Абрамов 

 

Роман «Братья и сестры» 

 

Ч.Т. Айтматов 

 

Повести «Пегий пес, бегущий 

 

краем  моря», «Белый пароход», 

 

«Прощай, Гюльсары» 

 

 

В.П. Аксёнов 

 

Повести «Апельсины из 

 

Марокко», «Затоваренная 

 

бочкотара» 

 

В.П. Астафьев 

 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

 

«Веселый солдат», «Пастух и 

 

пастушка» 

 



В.И. Белов 

 

Повесть «Привычное дело», 

 

книга «Лад» 

 

А.Г. Битов 

 

Книга очерков «Уроки Армении» 

 

В.В. Быков 

 

Повести: 

 

«Обелиск 

 

 

 

», 

 

 

«Знак 

 

«Сотников» 

 

 

беды», 

 

Б.Л. Васильев 



 

Повести:  «А  зори  здесь  

тихие», 

 

«В списках не значился», 

«Завтра 

 

была война» 

 

Г.Н. Владимов 

 

Повесть «Верный Руслан», 

роман 

 

«Генерал и его армия» 

 

В.Н. Войнович 

 

«Жизнь и

 необычайные 

 

приключения солдата

 Ивана 

 

Чонкина», «Москва 2042» 

 

В.С. Гроссман 

 

Роман «Жизнь и судьба» 

 

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. Кондратьев 

 

Повесть «Сашка» 

 

Е.И. Носов 

 

Повесть

 «Усвятски

е 

 

шлемоносцы» 

 

Б.Ш. Окуждава 

 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

 

В.Н. Некрасов 

 



Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

 

В.Г. Распутин 

 

Рассказы и повести: «Деньги для 

 

Марии», «Живи и

 помни», 

 

«Прощание с Матерой». 

 

А.Д. Синявский 

 

Рассказ «Пхенц» 

 

А. и Б. Стругацкие 

 

Романы: «Трудно быть

 богом», 

 

«Улитка на склоне» 

 

Ю.В. Трифонов 

 

Повесть «Обмен» 

 

В.Ф. Тендряков 

 

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб 

 

для собаки» 

 

Г.Н. Щербакова 

 

Повесть «Вам и не снилось» 

 



 

Драматургия второй 

половины 

 

ХХ века: 

 

А.Н. Арбузов 

 

 

 

А.В. Вампилов 

 

Пьесы  «Старший сын»,  

«Утиная 

 

охота» 

 

А.М. Володин 

 

Пьеса «Назначение» 

 

В.С. Розов 

 

Пьеса «Гнездо глухаря» 

 

М.М. Рощин 

 

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

 

Поэзия второй половины

 XX 

 

века 

 

Б.А. Ахмадулина 

 



А.А. Вознесенский 

 

В.С. Высоцкий 

 

Е.А. Евтушенко 

 

Ю.П. Кузнецов 

 

А.С. Кушнер 

 

Ю.Д. Левитанский 

 

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. Тарковский 

 

О.Г. Чухонцев 

 

Современный литературный 

процесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 



 

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

 

лицо», «Цинковые мальчики» 

 

Д.Л. Быков 

 русской литературе  

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 
 

Б.П. Екимов 

Повесть 

«Пиночет» 

А.В. Иванов 

 

Романы: «Сердце 
Пармы», «Золото бунта» 

 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 
 

В.О. Пелевин Рассказ 

«Затворник и 

Шестипалый», книга 

«Жизнь насекомых» 

 

М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 
 

Л.С. Петрушевская 

 

«Новые робинзоны», 
«Свой круг», «Гигиена» 

 

З. 

ПрилепинРома

н «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 
 

Д.И. Рубина 



 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 
персиковыми облаками» 

 

О.А. Славникова 

 

Рассказ «Сестры 
Черепановы» Роман «2017» 

 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 
 

«Серафим», «На золотом 
крыльце сидели». 

 

Роман «Кысь» 

 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 
 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 
 

Мировая 

литература Г. 

Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы «Гобсек», 

«Шагреневая кожа» 

Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. 

БодлерСтихот

ворени 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус 
по Фаренгейту» 

 

Стихотворения 

 

Э. Верхарн 



Стихотворения 

 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 

 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 
 

«Рождественская история» 

 

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 

 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

 

Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» 

 

Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника» 

 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

 

Д. Оруэлл 

Роман «1984» 

 

Э.М. Ремарк 

Романы «На западном фронте 
без 



 

перемен», «Три товарища» 

 

А. Рембо 

Стихотворения 

 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

 

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи» 

 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 
 

«Пусть танцуют белые медведи» 

 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 

 

О. Хаксли 

Роман  «О дивный новый мир», 
 

Э. Хемингуэй 

Повесть  «Старик и море», 
роман 

 

«Прощай, оружие» 

 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион» 

 



У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

 

Т.С. Элиот 

Стихотворения 

 

Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью 

 

Литература народов России 

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 лингвистических словарей. 

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

Чередование звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 

Основа слова. Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. 

Основные способы словообразования. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Принципы русской орфографии. Понятие о морфологии и орфографии. 

Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне 

слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса. 

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. 



 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

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. 

Причастие и деепричастие. Действительные и страдательные причастия. 

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. Основные группы союзов, их правописание. 

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

раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Русский язык и разновидности его употребления с исторической точки зрения. 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научногостиля. 

Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические 

особенности. 

Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. 



 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 

Портретный очерк. 

Проблемный очерк. Устные выступления. 

Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и трудолюбивым 

человеком». 

Официально- деловой стиль. 

Заявление, автобиография, доверенность. 

Разговорный стиль речи. 

Составление микротекста (в основе лексика, характерная для разговорного стиля). 

Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 

Текст и его строение. 

Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. 

Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Фабула. 

Словесный ряд, детали. 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, интертекстуальность. 

Образность, диалогичность, риторичность. Антропоцентризм художественного 

текста. 

Смысловая структура художественного текста. 

Драматические жанры. 

Лирические жанры. 

Обобщение по теме «Жанровая характеристика художественного текста». 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

 



Методы и приемы анализа художественного текста. 

Герменевтический комментарий. 

Стилистический эксперимент. 

Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. Родожанровые 

особенности художественной речи в эпических,драматических и лирических 

произведениях. 

Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, промежуточные 

формы. 

Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 

Основное содержание литературного произведения. Основной, эмоциональный 

тон. Проблематика. Авторская позиция. 

Урок- практикум по теме «Аспекты анализа художественного текста». Структурно-

композиционный уровень текста и его анализ. Урок-практикум по теме 

«Комплексный анализ художественноготекста». 

Иностранный язык (английский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 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: 

 

–   дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– 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, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуацияхофициального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

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

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 

аутентичные тексты различных стилей (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.Написаниеотзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

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

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звукованглийского языка без выраженного акцента. 

 



Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление вречи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

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

письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание иупотребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по 

аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание ииспользование в речи устойчивых выражений 

и фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

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

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

 



Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

История 

 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

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

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914– 2012 гг. — («История 

России»). 

Общая характеристика примерной программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 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 примерной 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) овладение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

 

4) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
5)  

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 
6)  

–   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- 

7)  
гуманитарного цикла; 
 
 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию  

 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 



Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 

общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 

 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 

связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 



экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-

х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 



Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг.Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство.Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 



Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в началеXIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 



ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия 

на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 



Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и 

значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 



Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  



Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 

в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 



отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 



Ельней.Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 

под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 



Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире.Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация.Начало реабилитации жертв массовых политических 



репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды».Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  



Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын.Религиозные искания. Национальные движения.Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 



Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 



Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика.Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России.Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 



Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

Всеобщая история 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего 

Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение 

христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 



 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование 

государства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой 

Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и 

готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная:формирование различных 

социально-политических моделей развития русского государства и общества. Борьба Руси с 

внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема 

взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные 

варианты развития России в конце XIV – XV веке.Социально-экономическое развитие 

России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: 

реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая 

карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

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

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. 

Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета.  



Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика 

социально-экономического развития России в Новое время. Феномен российского 

самодержавия. Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых 

переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. 

Россия в системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях 

присоединения Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена 

преобразований Петра I в исторической науке. Россия – великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Особенности социальных движений в 

России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. 

Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки 

ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – 

начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование 

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального 

общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы.«Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские 

реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX 

в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале 

XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 



Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как идеология и 

политика. Борьба за колониальный передел мира. 

Новейшая история             

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи.Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  



Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП 

и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 

при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянное поколение.Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 



коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 

20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека 

в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 



Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение системы 

международных отношений.Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

 

 

 

 

 

 

. 



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 односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне,введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области 

наук о природе, обществе ичеловеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 
 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

–формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок,отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

–овладениеумениямивыявлятьпричинно-следственные,функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 



– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, 

 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 

–формирование  навыков  оценивания  социальной  информации,умений поиска

 информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

 

Базовый уровень 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровнинаучного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека.Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность.Основные направленияразвития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания,уменияи навыки людей в условиях информационного общества. 



 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции,облигации и другие ценныебумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента.Основымаркетинга. Финансовый рынок. Банковская система.Центральный 

банкРоссийской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 

и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги,уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 



Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональныеотношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире.Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация вРоссийской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология.Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

вполитической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм,его причины и опасность.Особенности политическогопроцесса в России. 

Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего 

общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 

культуры. 



Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 



Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и 

правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура 

судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические 

права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного права. 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное право. 

Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие 

завещания.Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 



вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный 

договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего 

времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная 

ответственность. Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право.источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения.Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях.Основные виды юридических профессий. 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

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»; 

 

–   «обеспечиватьнеобходимоестранечисловыпускников,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) математика для использования в профессии; 
 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

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-методическихкомплектов 

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 напредыдущего 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 на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 

направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник 

получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 

примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни. 

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 кразвитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

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

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 



квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x .Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическаяиндукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному.Признак и свойство,необходимые идостаточные условия. 

 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция 

Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрическиефункции

 чисел и углов. Формулы приведения, сложениятригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности 

в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. Функции«дробная часть числа»yxи «целая часть числа» y x. 

Тригонометрические функции числового аргумента ycosx , ysinx , ytgx , y ctg x 

.Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и 

функция yex . 

 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. Степенная функция и ее свойства и 

график. Иррациональные уравнения. 



Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебравысказываний. 

Связь высказываний с множествами.Кванторысуществования и всеобщности. 

Законы логики.Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощьюпроизводных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов телвращения с помощью 

интеграла.. 

 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение 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, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов 

икоординат. 

 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. Основные понятия 

геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра.Построение сечений многогранниковметодом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 



Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методынахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадьортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

 

Виды многогранников. Развертки многогранника.Кратчайшие пути наповерхности 

многогранника. 

 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Площади поверхностей 

многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости.Способы заданияпрямой уравнениями. 

 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомыобъема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 



Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. Преобразование подобия, 

гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление 

частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 

вероятностейнезависимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение.Нормальное распределение.Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 



нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и 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. Выборочныйкоэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий. Инъективные и 

сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные  понятия теории  графов.  Деревья.  Двоичное  дерево.  Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

Биология 

Базовый уровень 

Тема №1. Закономерности развития живой природы. Учение

 обэволюции органического мира 

История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея,ученияЖ.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Тема №2. Основы селекции и биотехнологии 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождениякультурных 

растений. Основные методы селекции:гибридизация,искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 



Тема №3. Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

Тема №4. Основы экологии 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Тема №5 Эволюция биосферы и человека 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Астрономия 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 



 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 

ЗВЕЗДЫ 

 

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

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

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

Солнечно-земные связи. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ ипыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

 

 

 



Физическая культура 

 

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 приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Базовый уровень 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

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. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. Основы 

законодательства Российской Федерации в областифизической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 



Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

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. 

 

Физическое совершенствование 

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; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс попересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции 

инапряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

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 подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 



является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими 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 

благополучием населения и профилактикой инфекционных 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. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

–   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; 

 

–   приобретение навыков в области гражданской обороны; 

–   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 и населения. 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует 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» с 

такими предметами, 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 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияниеэкологической 

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 обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

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 ичрезвычайных 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. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

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, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

 

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. 

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. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 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. 

 

 



Основы обороны государства 

 

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 истроительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

      Основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан;. Права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы. Уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы. Строевая, огневая и 

тактическая подготовка. 

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. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 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, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 



автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с 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 сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

  

Военно-профессиональная деятельность 

 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. 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. 

Индивидуальный проект 

 

Введение.Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 



работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, 

проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовых и 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. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях,  

архивах. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной 

деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов. 

Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 



планирование осуществления проектов. Основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами 

РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система 

стандартизации. Документы в области стандартизации.Сертификатсоответствия.Патентное 

право в России. 

 

 

Курс по выбору «Практическая информатика» 

Раздел 1. Информация  

Структура информатики Информация. Представление информации. Измерение 

информации. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и 

звука в компьютере. 

Раздел 2. Информационные процессы  

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

Раздел 3. Программирование  

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование 

линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

информацией. 

Раздел 4. Информационные системы и базы данных  

Система. Модели систем. Информационная система. Базы данных. Запросы. 

Логические условия. 

Раздел 5. Интернет 

Глобальные сети. Интернет. WWW. Инструменты разработки и создания веб-

страниц. 

Раздел 6. Информационное моделирование  

Понятие модели. Понятие информационной модели. Этапы построения 

компьютерной информационной модели. Статистика. Прогнозирование. 

Раздел 7. Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества. Рынок информационных ресурсов. 

Законодательные акты в информационной сфере. Доктрина информационной безопасности 

РФ. 

 

 

 

 



Курс по выбору «Химия вокруг нас» 

Раздел 1. Живопись глазами химика 

Углерод. Графит. Сажа 

Химические свойства и применение углерода. История появления карандашей. Применение 

углерода в виде сажи для изготовления художественных красок. 

Ультрамарин. Создание новых красок 

 История создания ультрамарина. Принципы организации химического производства 

свинцовых и цинковых белил. 

Оксиды металлов – хромофоры художественных красок 

Оксиды, их свойства и применение. Химический состав оксидных пигментов. Cr2O3, Pb3O4, 

Al2O3, Fe2O3 – получаемые на их основе краски. Кристаллогидраты. 

Соли в палитре художника 

Сульфиды: HgS – киноварь, CdS – желтый кадмий, Al3S3 – аурипигмент – основа 

изготовления масляных и акварельных красок. Малахит. 

Краски разных времен 

Пигменты растительного происхождения, эмульсии, масла. Химический состав охры, 

принципы изготовления красок. 

Раздел 2. Металлы как материал для создания произведений искусства (3 часа) 

Позолота 

История развития золотобойного искусства и позолоты. Приемы золочения и древнерусской 

иконописи. 

Чугун: и волшебство и вдохновенье 

Состав, свойства, применение чугуна в изобразительном искусстве, литье из чугуна. 

Архитектура. 

Сталь от оружия до ювелирных изделий 

Состав и получение стали. Златоуст и Тула – оружейные центры России. Декорирование 

стали. 

Коррозия и памятники 

 Коррозия металлов. Виды коррозии, выделяемые реставраторами. Проблема сохранения 

памятников искусства. 

Декоративное окрашивание металлов 

Декорированное окрашивание меди. Серебрение меди и ее сплавов. Воронение стали. 

Оксидирование стали. 

 Химическая викторина «Великие металлы нашего города». 



Раздел 3.Химические вещества – строительные материалы  

Известь. Глина. Песок. Цементы 

Химический состав, места добычи природных ископаемых Смоленской области. Виды 

цемента, определение качества по входящим компонентам. 

Бетоны. Строительные растворы 

Приготовление строительных растворов, их классификация, применение, проверка качества 

методами химического анализа. 

 Красный глиняный кирпич и силикатный кирпич. Гипсокартон 

Механический состав глин, их классификация. Лечебные свойства глины, применение в 

медицине. Историческая справка производства кирпича в Смоленской области. Технология 

производства гипсокартона, его химический состав. 

Древесина - уникальный строительный материал 

Ценные виды древесины Смоленской области, химическая обработка древесного 

строительного материала. 

 История стеклоделия. Состав и виды стекла 

Стекло фараонов, египетская монополия стекольного производства, его химический состав. 

Классификация стекол, определение прочности и ее зависимость от химических добавок. 

Стекольные строительные материалы 

Стекловата, ее состав, применение. Проблема современных пластиковых окон. 

 Знакомство с образцами различных видов керамических изделий  и минералов 

Определение химических добавок, определяющих цвет  керамических изделий, бытовые 

изделия из керамики. Просмотр виртуальной  коллекции минералов. 

 Экскурсия «Строительные материалы в архитектуре села» 

Раздел 4.Химия и окружающая среда  

Человек и биосфера. Уровни экологических проблем 

 Место человека в окружающем мире. Основные экологические проблемы Смоленской 

области. 

Антропогенные источники загрязнения окружающей среды  

 Понятие окружающей среды. Основные источники загрязнения Смоленской области. 

 Понятие о ПДК (предельно допустимых концентрациях) вредных веществ в 

атмосфере, воде, пищевых продуктах 

 Канцерогены в продуктах питания, их обнаружение и выяснение действия на организм. 

Выбросы предприятий города Смоленск. 



Очистка сточных вод (физическая, химическая, биологическая) 

 Характеристика и описание  методов очистки сточных вод. Домашние фильтры, их 

классификация. 

 Нефть, уголь и экологические проблемы 

Химический состав природных углеводородных ископаемых, основные экологические 

проблемы их использования. 

Сообщения учащихся о проблемах окружающей среды 

Раздел 5. Химия и питание  

Значение правильной организации питания 

Составление рационов питания. Причины нарушения обмена веществ. 

 Неорганические вещества, используемые в питании 

Поваренная соль, пищевая сода их химический состав и свойства, влияние на организм 

человека. 

 Химический состав пищевых продуктов 

Изучение химического состава продуктов питания, выявление вредных компонентов, 

исключение продуктов питания с вредными веществами из рациона, замена на более 

качественны продукты. 

 Продукты долгого хранения 

Сроки хранения продуктов, правила использования замороженных продуктов. 

 Сладости 

Нормирование потребления продуктов, содержащих глюкозу. Влияние шоколада на 

деятельность мозговых центров. 

 Пряности 

Историческая справка появления специй в России, основные пряности, используемые при 

приготовлении пищи, их влияние на пищеварительный тракт. Понятие вкус пищи. 

Пищевые добавки 

Биологические активные вещества, включение их в рацион питания. Химические 

компоненты, входящие в их состав, влияние на общее самочувствие. 

 Получение искусственных пищевых продуктов 

Продукты питания, содержащие генетически модифицированные вещества, их влияние на 

репродуктивную сферу. 

 Комплексное использование компонентов пищи 

Комплексное питание, его значение для здоровья. Вымывание отдельных химических 

элементов; включение в рацион биологически активных компонентов. 



 Экскурсия на пищевое предприятие (производство минеральной воды в с.Знаменка) 

Раздел 6. Препараты бытовой химии в нашем доме 

Техника безопасности хранения и использования препаратов бытовой химии 

Правила хранения препаратов бытовой химии, техника работы с ними, первая помощь при 

отравлениях. 

 Состав и практическое использование растворителей. Меры предосторожности в 

работе с огнеопасными веществами 

Химический состав растворителей, определение их качества по составу. Причины горючести 

растворителей, способы их тушения. 

Мел, гипс, известняк. Состав, свойства. Полезные советы по практическому 

использованию 

 Химические формулы природных строительных материалов, основные месторождения, 

способы добычи. 

Полиэтилен, оргстекло, пенопласт 

Экологические проблемы использования современных полиматериалов, их химический 

состав, способы получения и утилизация. 

 Лавсан, капрон, нитрон, хлорин 

Химический состав, сферы применения, способы утилизации. 

Химчистка на дому 

Использование нашатырного спирта для очистки пятен, применение отбеливателей с 

активным озоном. 

Раздел 7. Химия и медицина  

Из  истории  медицины 

От лекарства до врачебной практики. Первые препараты на травяной основе. 

 Агрессивная  перекись 

  Особенности  состава  и  строения  перекиси  водорода,  химические  свойства.  

Медицинское  применение  пероксида  водорода. 

 Глюкоза – источник  энергии 

Использование  глюкозы  в качестве  медицинского  препарата.  Биологическое  объяснение  

использования глюкозы  в медицине.  Химическая  природа  глюкозы. 

 Ионы  натрия  на  службе  здоровья 

 Хлорид  натрия – один  из  основных  компонентов  плазмы  крови.  Физраствор.  

Медицинское применение  физраствора.  Обезвоживание  организма.   

 Всем известный  аспирин 

Сложная химическая  формула  аспирина.  Лечебные свойства аспирин.   



 Любимые  поливитамины. Элементы  жизни 

     Биологическая  роль  витаминов.  Витамины – медицинские  препараты.  Химическая  

природа  витаминов.  Сочетание  витаминов  и  микроэлементов.  Потребность организма  

человека  в микроэлементах.  Роль  микроэлементов  в  жизнедеятельности организма.    

Элементы жизни.  Поговорим  подробней  о железе.  Малокровие.  Уровень  гемоглобина.   

Необычные  способности  медицинских  препаратов 

 Фенолфталеин – химический  индикатор.  Уротропин – ингибитор  коррозии.  Ризорцин  

(тимол) – медицинский  препарат и определитель углеводов.  Фенол – природное  

дезинфицирующее  вещество  и  ядохимикат. 

 Экскурсия в больницу  

Раздел 8.Химия и косметика  

 История косметики 

 Возникновение профессиональной косметологии, основные наборы косметолога. 

Естественная или химическая красота. 

 Бархатистая кожа 

 Химический состав кремов для лица и рук. Глицерин- важнейший компонент смягчения 

кожи. 

 Декоративный макияж 

 Влияние цветных теней на кожу век, причины аллергий на косметическую пудру.  

Империя ароматов 

 Химизм запаха. Диффузия. Цветочные и мускусные компоненты туалетных вод. 

 Золотистый локон 

Состав современных шампуней, правила использования шампуней, содержащих гель для 

тела. Причины облысения. 

Раздел 9. Химия и экологическая безопасность  

Химические выбросы предприятий  

 Основные выбросы и их влияние на человека и окружающую среду. 

 Заболевания человека, вызванные загрязнением окружающей среды 

 Аллергии: приобретенные и врожденные. Астма – болезнь дыхательных путей. Способы 

улучшения экологической обстановки Ростовской области.  

Влияние радиации на организм человека 

Фоновый уровень радиации. Генетические изменения организма. 

Кислотные дожди как результат деятельности человечества 

 Причины возникновения кислотных дождей. Основные кислоты, образующие дожди 

антропогенного характера. Влияние кислотных дождей на окружающую среду 



Смог - химический апокалипсис наших дней 

 Виды смога, его химический и физический состав. Заболевания, вызванные  частицами 

смога. Источники возникновения смога. 

Соли и их применение в быту 

Неорганические соли, применяемые для приготовления пищи. Обнаружение солей в 

средствах для мытья посуды по составу. 

Раздел 10.Химия в растениеводстве  

Понятие об агрохимии. Условия жизни и питания растений 

Роль химических элементов в жизни растений. Макроэлементы и микроэлементы. 

Роль химических элементов в жизни растений 

 Основные химические элементы, содержащие в проводящей системе растений, их значение 

и функции. 

 Виды почв Ростовской области, их состояние 

 Черноземы, суглинки, песчаные почвы. Зависимость урожая от механического состава 

почвы. 

 Качественный анализ почвы 

Взятие образцов почвы, определение их механического состава. 

Кислотность почвы 

 Определение кислотности почвы, по растениям, произрастающим на ней. Химические 

элементы, определяющие кислотность почвы. 

 Химическая мелиорация почвы 

Известкование кислых почв. Определение дозы извести. Гипсование солонцовых почв. 

Удобрения, их классификация. Органические удобрения 

 Роль удобрений в современном растениеводстве. Классификация удобрений по характеру 

микроэлементов, входящих в их состав. Дозы внесения органических удобрений. 

 Важнейшие минеральные удобрения. Микроудобрения 

 Калийные, фосфорные, азотные удобрения, их влияние на рост растений, правила внесения 

в почву. 

 Распознавание минеральных удобрений 

Определение минеральных удобрений по цвету, способности растворения в воде, 

температуре плавления. 

 Хранение и применение удобрений. Нормы внесения 

 Способы хранения минеральных и органических удобрений. Определение норм внесения 

удобрений по площади участка. 



 Приготовление растворов минеральных удобрений 

Растворение минеральных удобрений в воде. Определение некачественных удобрений. 

Механическое внесение под вегетативные органы растений. 

 Стимуляторы роста растений 

Фитогормоны и стимуляторы роста. Применение фитогормонов и их синтетических 

аналогов в растениеводстве. Гуминовые препараты – стимуляторы роста. 

 Пестициды 

Стимуляторы роста растений. Последствия употреблений продукции, содержащей 

пестициды, для организма человека 

Раздел 11.Химия в животноводстве  

Активные химические добавки для животных 

Влияние химических добавок на прирост животноводческой продукции. Состав добавок для  

увеличения яйценоскости кур, их влияние на состояние птиц. 

 Вакцинация-вред или польза 

Зависимость продолжительности жизни животных от регулярной вакцинации. Виды вакцин, 

их химический состав, нормы введения. 

Дезинфекция животных - способ химической защиты от паразитов 

Основные виды дезинфекции, ее влияние на животных. Дезинфекция растительными 

препаратами. Химический состав дезинфицирующих препаратов.  

Химическое клонирование животных 

 Химические реагенты, необходимые для клонирования. Отличия клонированных животных 

от обычных. 

 Животноводческие продукты, содержащие ГМО 

Определение ГМО продуктов по этикеткам и составу, их влияние на организм человека. 

ГМО продукты – необратимое будущее человечества. Способы замены ГМО продукции на 

натуральные. 

 

Курс по выбору «Химическая лаборатория знаний» 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура 

как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 



Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических 

и оптических изомеров в их названиях. 

Тема 1. Предельные углеводороды  

 Алканы. История открытия  

 Алканы. Составление формул 

 Алканы. Изомерия углеводородного скелета 

 Алканы. Природные источники для их получения 

Тема 2. Непредельные углеводороды 

 Алкены. Составление формул 

 Алкены. Изомерия углеводородного скелета 

 Алкены. Природные источники для их получения 

 Алкины. Составление формул 

 Алкины. Изомерия углеводородного скелета 

 Алкены. Природные источники для их получения 

Тема 3. Природные источники углеводородов  

 Ароматические углеводороды 

 Природные источники углеводородов 

Тема 4. Полезная и вредная органика спирты  

Спирты. Состав и классификация спиртов.Важнейшие представители спиртов. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика 

алкоголизма. 

Фенолы. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Применение производных фенола. 

 Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров,  классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств 

мыла и CMC (в сравнении). 

Действие спиртов на живые организмы 

Спирт-польза или вред… 

Почему новая мебель- это красиво, но вредно 

Какие химические вещества влияют на продолжительность жизни 

Богатство страны. Газ и нефть 

Теории происхождения нефти и газа 

Мыловарение 

Очищающее действие мыла 

Тема 5. Химия и питание  

 Состав продуктов питания 

 Калорийность продуктов 

 



Курс по выбору «Регионы и страны мира» 

Содержание курса 

Историко-географические регионы мира (ИГР) типология государств (повторение).                                                                                                                          

«Страны Азии»:  общий обзор стран Зарубежной Азии, политическая карта и регионы 

Азии, (периоды формирования политической карты, историко-географические регионы и 

состав государств, государственное устройство стран); краткая историческая справка, 

памятники природы,  крупные туристические объекты, архитектура,  быт и культура 

населения;                                                                                                             

«Страны Зарубежной Европы»: политическая карта и регионы Европы, краткая 

историческая справка,  памятники природы,  крупные туристические объекты, 

архитектура, быт и культура населения состав государств, государственное устройство 

стран, природные условия и ресурсы, экологическая ситуация в странах Европы и 

мероприятия по охране;  внешние связи, отношения Казахстана с Германией, с 

Великобританией, с Францией, с Италией. 

«Страны Америки»: политическая карта Америки, краткая историческая справка,  

памятники природы,  крупные туристические объекты, архитектура, быт и культура 

населения, открытие и освоение Америки, история открытия, заселения, колонизации и 

освоения территорий Нового Света, регионы, коренные народы Америки, их состав и 

размещение, хозяйство и быт, культура, традиции, состояние индейских племен после 

колонизации, современная типология стран Америки;                                                                                                                 

«Комплексная характеристика стран Америки» . «Развивающиеся страны Африки»: 

состав, современное геополитическое положение, этапы формирования политической 

карты, колониальные владения, государственное устройство, типология стран и регионы, 

природные условия и ресурсы, экология и особо охраняемые территории – заповедники, 

национальные парки.«Австралия, Океания»: краткая историческая справка,  памятники 

природы,  крупные туристические объекты, архитектура, быт и культура населения; 

история открытия, заселения и освоения, состав региона, краткая характеристика 

хозяйства Австралии и стран Океании; внутренние различия, внешние связи, отношения 

Казахстана с Австралийским Союзом. 

Курс по выбору «Избранные главы физики» 

Кинематика 
Кинематика материальной точки. Графическое представление неравномерного движения. 

Вращательное движение твердого тела.  

3.Основы динамики. (8ч) 

Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела). 

Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Движение под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле сил.. 

Законы сохранения 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения энергии. Правила преобразования сил. Условия равновесия и виды 

равновесия тел. 

 

Основы МКТ и термодинамики 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение газа. Изопроцессы в 

идеальном газе. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи. 

 



 

Электростатика 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной 

цепи. Правила Кирхгофа. Закон электролиза. 

 

Электродинамика 
Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

 

Механические колебания 
Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели колебательных 

механических систем: математический маятник; пружинный маятник; физический маятник. 

 

Электромагнитные колебания 
Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

 

Механические волны 
Свойства волн. Звуковые волны. 

 

. Световые волны 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы.  

Увеличение линзы. Интерференция волн. Дифракция волн. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

 

 

Элементы теории относительности 

Инварианты и изменяющиеся величины. 

Относительность длины, массы, времени, скорости. 

 

. Излучение и спектры 

Виды излучений. 

 Спектры и их виды. 

Спектральный анализ. 

 

Квантовая физика 

Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты Бора. Закон 

радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

 

Курс по выбору «Методика решения физических задач» 

Кинематика 
Кинематика материальной точки. Графическое представление неравномерного движения. 

Вращательное движение твердого тела.  

3.Основы динамики. (8ч) 

Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела). 

Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Движение под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле сил.. 

Законы сохранения 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения энергии. Правила преобразования сил. Условия равновесия и виды 

равновесия тел. 

 



Основы МКТ и термодинамики 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение газа. Изопроцессы в 

идеальном газе. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи. 

 

Электростатика 
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной 

цепи. Правила Кирхгофа. Закон электролиза. 

 

Электродинамика 

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

 

Механические колебания 

Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели колебательных 

механических систем: математический маятник; пружинный маятник; физический маятник. 

 

Электромагнитные колебания 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

 

Механические волны 

Свойства волн. Звуковые волны. 

 

. Световые волны 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы.  

Увеличение линзы. Интерференция волн. Дифракция волн. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

 

 

Элементы теории относительности 
Инварианты и изменяющиеся величины. 

Относительность длины, массы, времени, скорости. 

 

. Излучение и спектры 

Виды излучений. 

 Спектры и их виды. 

Спектральный анализ. 

 

Квантовая физика 
Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты Бора. Закон 

радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

 

Курс по выбору «Мировая художественная культура» 

Модель культуры. Что изучает мировая художественная культура. Изобразительные 

музыкальные, словесные виды искусства. Синтетические виды искусства. 

Древние цивилизации Первые художники Земли. Художественная культура Древнего 

Египта и передней Азии. Искусство доколумбовой Америки. 

Культура Античности. Эгейское искусство. «Золотой век» Афин. Выдающиеся скульпторы 

Древней Греции. Художественна культура Древнего Рима. Театральное и музыкальное 

Античности. 



Средние века. Мир византийской культуры. Изобразительное искусство и музыка Древней 

Руси. Изобразительное искусство Средних веков Западной Европы. Средневековая 

литература. Театральное искусство и музыка Средних веков.  

Культура средневекового Востока .Художественная культура Индии, Китая и Японии. 

Художественная культура ислама. Поэтическое творчество Востока. «Витязь в тигровой 

шкуре» Шота Руставели – памятник мировой культуры. 

Возрождение Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Живопись 

Проторенессанса. «Золотой век» Возрождения. Северное Возрождение. Музыкальная 

культура Эпохи Возрождения. Возрождение в Англии. Возрождение в России. Литературные 

памятники Древней Руси. Андрей Рублёв – самая яркая фигура русского Возрождения. 

Памятники Московского Кремля.  

Новое время.Возникновение новых стилей и Возрождение. Стилевое многообразие 

искусства 17-18 веков. Маньеризм. Изобразительное искусство барокко. Классицизм в 

архитектуре. Живопись рококо. 

 Эпоха Просвещения. Крупнейшие мыслители Просвещения. Энциклопедисты. Литература 

эпохи Просвещения. Искусство Просвещения. Шедевры классицизма в архитектуре России. 

Русский портрет 18 века. Театральное искусство.  

Художественная культура 19 века.Романтизм. Философия и эстетика романтизма. Герой 

романтической эпохи: портретная живопись. Современность глазами романтиков. 

Романтический герой в литературе. Экзотика Востока. Реализм – художественный стиль 

эпохи. Изобразительное искусство реализма. Бытовые картины жизни. Мастера 

реалистического пейзажа. Живопись импрессионизма. Многообразие стилей зарубежной 

музыки. Русская музыкальная культура. Русский драматический театр.  

Художественная культура 20 века. Искусство символизма. Модернизм. Архитектура: от 

модернизма до конструктивизма. Основные направления развития зарубежной живописи. 

Мастера русского авангарда. Музыка России 20 века Зарубежная музыка 20 столетия. 

Театральное искусство. Становление и расцвет мирового кинематографа. Понятие 

субкультуры и элитарной культуры. 

Искусство 21 века. Новые стили и направления в современной художественной культуре. 

Синтез искусств. Отсутствие общепринятых канонов. Коммерциализация искусства. 

Феномен современной моды.  

 



2.3.Программавоспитанияисоциализацииобучающихсянауровнесреднего 

общегообразования 

 

 
 
1 

Программавоспитанияисоциализацииобучающихсясреднегообщегообразо

вания(10-11классы) 

 

1.1 I раздел.Пояснительная записка  

2.1 II раздел.Цель и задачивоспитанияи социализацииобучающихся  

3.1 Раздел III.Принципыорганизации воспитанияи социализации 

обучающихся. 
 

 

 
4.1 

Раздел IV.Основные направления, 

ценностныеосновы,содержаниедеятельности.видыдеятельности, 

формыпроведения мероприятий, планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся 

 

4.2 Основноесодержание воспитанияисоциализации обучающихся  

 
4.3 

Организациясовместной деятельностиссубъектамивоспитания и 

социализации 
 

 

 
4.4 

Организации социализацииобучающихся, совместной 

деятельностиобразовательногоучреждениясобщественными 

организациями, системойдополнительногообразования, иными 

социальнымисубъектами 

 

 

4.5 

Основныеформыорганизациипедагогическойподдержки 

социализацииобучающихся 
 

4.6 Организацияработы поформированиюэкологически 

целесообразного,здоровогои безопасногообраза жизни 
 

 

4.7 

Деятельность МБОУ "Знаменскаясредняяшкола" в области 

непрерывногоэкологическогоздоровьесберегающегообразованияобучающихс

я 

 

 
4.8 

Просветительскаяработасродителями(законными 

представителями) 
 

5 V раздел.Этапыреализациипрограммы  

 

6 

VI раздел. Мониторинг эффективности реализации 

образовательным учреждением программы воспитанияи 

социализацииобучающихся 

 

7 VII раздел. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

 
8 

VIII раздел. Программа профессиональной ориентации обучающихся  

 
 



 

 
2.3.1.РазделI.Пояснительнаязаписка 

 

К.Д.Ушинскийписал,что,преждечемперейтиктвердойпище,ребенок 

вскармливаетсямолокомматери,преждечемучитьребенкалюбитьдругиестраны идругие 

народы,надоегонаучитьуважать своюстрануисвойнарод. 

Воспитаниедолжнобытькультуросообразным,тогдатолькоможно сформировать 

гражданинасвоей страны, нравственноразвитую личность. 

Нидлякогонесекрет,чтосовременнаяРоссияпереживаетдуховно-нравственный кризис. 

Быстрыйдемонтаж советскойидеологическойсистемы 

ипоспешноекопированиезападныхформжизни,атакжеагрессивное 

вторжениеценностейрыночнойэкономикипривеликраспадурядаважных морально-

нравственныхнормиценностныхустановок,традиционныхдля России. Наступил распад

 фундаментального ядра, вокруг которого 

тысячелетиями складывался русскийнациональныйхарактер. 

Несформированностьсистемыбазовыхнациональныхценностейпривела 

ктому,чтоРоссиядажевглазахзначительнойчастисвоихгражданнеявляетсяпривлекательнойд

ляжизнистраной.ПоданнымИнститутасоциологии РАН,часто отождествляют себя

 с россиянами 35% респондентов,50%—

иногда,15%имеютотрицательнуюгражданскую 

идентичность.Досихпормногиероссияневполноймеренеощущаютсебя гражданами     

России, т.е.     не обладают     полноценной российской идентичностью,а 

каждыйшестойотносится к своей страненегативно. 

 Современныйпериодвроссийскойисториииобразовании–времясмены 

ценностныхориентиров. 

Возникланеобходимость качественныхизмененийвотечественной 

системеобразования. 

ВСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациидо2025года, 

утверждённойраспоряжением ПравительстваРФ от 29 мая2015года 

№996-рсказано: 

«ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитания 

детейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющей 

российскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальными



знаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловиях 

современногообщества,готовой к мирномусозиданию и защитеРодины» 

Воспитание детей рассматривается как стратегический 

общенациональныйприоритет,требующийконсолидацииусилийразличных институтов

 гражданского    общества и ведомств    нафедеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Современнаягосударственнаяобразовательнаяполитикаопределиластратегическуюзада

чуКонцепциидуховно-нравственногоразвитияи 

воспитанияличностигражданинаРоссии:новаяроссийскаяобразовательная школа должна

 стать важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурнуюмодернизацию российскогообщества. 

 

 
Следуетзаметить,что длительныйпроцессмодернизациироссийской 

школывитогезатронулнетолькоорганизациюучебнойдеятельности,нои 

кореннымобразомизменилотношениексодержаниюфеноменавоспитания 

всовременнойшколе.Сегодняподвоспитаниемвобщеобразовательной организации все 

больше понимаетсясозданиеусловийдляразвития личности ребенка,егодуховно-

нравственногостановленияиподготовкикжизненному самоопределению, содействие

 процессу взаимодействия педагогов, 

родителейи обучающихся в целяхэффективногорешенияобщихзадач. 

Программаразвитиявоспитательнойкомпонентывобщеобразовательных учреждениях

 указываетнато,чтовнастоящеевремяблагодаря 

государственнойполитикевсфереобразованиянаметилисьположительные тенденции,     

определяющие воспитание как приоритетную сферу, 

обеспечивающуючеловеческийресурссоциально-

экономическогоразвитиястраны.Разрабатываютсязаконодательнаябазаразвитияобразовани

яв странеирегионах,федеральныеирегиональныепрограммыипроектыпо 

воспитаниюдетейимолодежи. 

Запоследниегодывобразовательныхучрежденияхособенноусилилось 

вниманиекразработкеиреализациисистемыгражданского, патриотического 

ифизическоговоспитания,кпрофилактикесоциальногосиротства,к преодолению

 проявлений асоциального поведения обучающихся и 

молодежи,кзащитеправдетей.Основнойакцентввоспитательнойработесделан

 наорганизацию     социальной     практики,     профессиональную ориентацию, 

культурно-досуговую деятельность. 

Нарядуспроявлением 

воспитанияобнаруживаютсяи 

оставлять безвнимания:      161 

позитивныхтенденцийврешениизадач 

социальныепроблемы,которыенельзя



–потребностьввысокомкачествечеловеческогоресурсасоциально-

экономическогоразвитияиотсутствиедейственныхмеханизмоврешения этойзадачи; 

– становление гражданского общества и несформированность 

гражданской позиции     взрослых     относительно     среды взросления 

подрастающегопоколения; 

–необходимостьинтеграциисубъектовобразования,консолидации 

действийпредставителейэкономической,политическойикультурнойсфер 

регионаиотсутствиенеобходимыхусловийдляихвзаимодействияв 

решениипрактическихпроблем; 

–потребностьвпреодоленииразрывамеждупроцессомобученияи 

воспитаниявобеспечениицелостностипедагогическогопроцессаи 

отсутствиесоответствующихчеткихположенийвстандартахобразования, 

определяющихкачество образования черезкачество не толькообучения, нои воспитания; 

–потребностьвпедагогекакактивномносителепровозглашаемойсистемы ценностей,

 актуальной для укрепления современного российского 

государства,инесовершенствоподготовкитакихспециалистовнаэтапе вузовского 

ипослевузовскогообразования. 

Общиезадачиипринципывоспитаниясредствамиобразования 

представленывфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартах, где

 воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогическогопроцессавкаждомобщеобразовательномучреждении, 

охватываетвсесоставляющиеобразовательнойсистемышколы,что направлено на

 реализацию государственного,      общественного и индивидуально-

личностногозаказанакачественноеидоступноеобразование в современныхусловиях. 

ВКонцепциидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличности 

гражданинаРоссии,являющейсяметодологическойосновойразработкии 

реализациифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

общегообразования,определенхарактерсовременногонационального 

воспитательногоидеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий,    компетентный гражданин России, принимающий

 судьбу    Отечества как свою    личную, осознающий 

ответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённыйв 

духовныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийской Федерации. 

Этоиесть заказ обществаигосударства школе. 

2.3.2. Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммы 

воспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновногообщего образованияявляются:



-КонституцияРоссийской Федерации; 

-Федеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации»; 

-Государственнаянациональнаяобразовательнаяинициатива«Наша новая школа»; 

-СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациидо2025г., 

утвержденараспоряжением Правительства РФ от 29мая2015г.№ 996-р 

-«ОНациональнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012– 2017годы» (Указ 

Президента РФ от01.06.2012 №761); 

-Федеральные государственныеобразовательныестандарты; 

-«Концепциядуховно-нравственногоразвития ивоспитанияличности 

гражданинаРоссии»; 

-Областнаягосударственнаяпрограмма "Развитиеобразованияи 

молодежнойполитики в Смоленской области на2014-2018гг., 

(постановлениеСмоленскойобластиот29ноября2013г.№984,сизм.от 

27.122013№1173 

-«Орегиональнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012– 

2017годы»(постановлениеАдминистрацииСмоленскойобластиот 06.11.2012 №850); 

-ДоговоросотрудничествемеждуАдминистрациейСмоленской областии Смоленской 

епархией; 

-Долгосрочнаяобластнаяцелеваяпрограмма«ДетиСмоленщины»на 2011–

2015годы(постановлениеадминистрацииСмоленскойобластиот 28.09.2010 №582); 

-Долгосрочнаяобластнаяцелеваяпрограмма«Развитиесистемы 

образованиявСмоленскойобластина2009–

2013годы»(постановлениеадминистрацииСмоленскойобластиот15.10.2008 №570); 

-Концепцияразвитиясистемыдуховно-

нравственноговоспитаниядетейимолодеживкультурно-

образовательнойсредеСмоленскойобласти 

(распоряжениеАдминистрацииСмоленскойобластиот23.09.2014№1293-р/адм; 

-Программаразвитиявоспитательнойкомпонентыв общеобразовательных учреждениях; 

- Устав муниципального бюджетногообщеобразовательногоучреждения. 

-ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУ«Знаменскаясредняяшкола»на 2019/2020 учебныйгод 

 

 

2.3.3.ОписаниеместаиролиПрограммывФГОССОО. 

 
Воспитаниевкаждомребенкечеловечности,доброты,гражданственности, 



творческогоотношенияктруду,бережногоотношенияковсемуживому,



охранакультурысвоегонарода–вотведущиеценности,которымидолжен руководствоваться

 педагогический коллектив и которыми должна 

насыщатьсявоспитательнаясистемашколы. 

Такимобразом,школаиспытываетпотребностьвобеспечениицелостности педагогического 

процесса. 

Нравственноевоспитаниеявляетсянаиболееважной,сложнойитрудно осуществляемой 

частью образования. 

Принимаявовниманиевышеизложенное,педагогическийколлектив 

школысчитает,чторешитьсверхсложныезадачиобразованиядетейв 

современномобществе,подавляемомвспышкамиантикультуры,можно 

тольковусловияхприоритетнойвоспитательнойдеятельностишколы, 

котораянаходитсвоеотражениевразличныхсферахжизнедеятельности 

ребенка:«здоровье»,«общение»,«труд»,«познание»,«игра».Дляэтого 

необходимосозданиевозможностидляпогруженияучащихсявкаждуюиз этихсфер. 

Программа воспитания и социализации предусматривает 

формированиенравственногоукладашкольнойжизни,обеспечивающего 

созданиесоответствующейсоциальнойсредыразвитияобучающихсяи 

включающеговоспитательную,учебную,внеучебную,социальнозначимую 

деятельностьобучающихся,основанногонасистемедуховныхидеалов 

многонациональногонародаРоссии,базовыхнациональныхценностей, 

традиционныхморальныхнорм,реализуемоговсовместнойсоциально-педагогической     

деятельности     школы,     семьи и    других субъектов 

общественнойжизни, приобщениеобучающихсяккультурнымценностям 

своейэтническойилисоциокультурнойгруппы,базовымнациональным 

ценностямроссийскогообщества,общечеловеческимценностямвконтексте формирования 

унихгражданской идентичностииобеспечивать: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваиватьи напрактикеиспользовать полученныезнания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную,внеурочнуюивнешкольнуюдеятельностьиучитывающей историко-культурную, 

этническую ирегиональную специфику; 

формирование уобучающегосяактивнойдеятельностной позиции; формирование

 духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации,профессиональнойориентации,формированиеэкологической культуры, 

культуры здорового ибезопасногообразажизниобучающихся. Воспитательная система,

 представляя собой сложное социально-

педагогическоеявление,     выступает     как целостная

 упорядоченнаясовокупность взаимодействующихкомпонентов:



 -совместнаядеятельностьобразовательныхорганизацийсагентами 

воспитанияисоциализации(перечислитьсоциальныхсубъектов 

взаимодействия,указатьхарактериформывзаимодействия,отобразить 

графическисхемувзаимодействия 

Программареализуетсякомплексомсовместнойдеятельностивсехсоциальныхсубъе

ктов(агентов) 

1.УгранскийДом ДетскогоТворчества 

2.МБУК «Угранскийрайонныйисторическиймузей» 

3.Мемориальныймузей Михаила 

ВасильевичаИсаковскогос.Всходы4.Угранскийцентральныйдом культуры п.Угра 

5.Филиал «ЗнаменскийСДК» с.Знаменка 

6.Отдел КУЛЬТУРЫИСПОРТААдминистрацииМО«Угранский район» 

Смоленскойобласти 

7.МБУК«УгранскаяРЦБС»Знаменскаяпоселенческаябиблиотека филиал№1  

педагогическоецелеполагание:совокупностьидей,ценностей,мотивовиустановок; 

системообразующаядеятельность:воспитательнаяработа(принципы, 

содержание,педагогическиетехнологии,особенностивзаимодействиясосредой); 

субъектыдеятельности:общностьпедагогическогоиученического коллективов,

 заинтересованных родителей, лиц и организаций, 

сотрудничающихсошколой; 

отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной 

системыссоциумом; 

управление:обеспечениеинтеграциикомпонентоввцелостнуюсистему иразвитие 

этойсистемы. 

2.3.4.СистемаусловийреализацииПрограммы 

Рекомендуемоесодержаниеподраздела: 

- учёт возможностей образовательной организации: кадровое, 

материально-техническое, психолого-педагогическое,          социальное, 

информационно-методическоеобеспечение;специфика социального окружения, 

запросысемейит.п. (указать данныемониторинга); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.МуниципальноебюджетноеучреждениедополнительногообразованияУгранская 

школаискусств. 

9. ПО «Набат» с.Угра,ПО «Атаманский»г.Смоленск 

 

2.3.5.Тезаурус



Социальныйзаказобразованиюустанавливаетсявследующейсистеме фундаментальных

 социальных и педагогических понятий, а также 

отношениймеждуними: 

•нация–государственно-территориальнаяиполитико-правоваяобщность, 

существующаянаосновеобщихполитических,историко-культурныхи духовно-ценностных

 характеристик и общего самосознания. Такой 

общностьюявляетсямногонациональныйнародРоссийскойФедерации, 

представляющийсобоймногоэтничнуюгражданскуюнацию,включающую 

этническиеобщности,которымивРоссиимогутназываться«нации»(в 

этнокультурномисоциально-политическомсмыслах),национальностии 

народы.Двойноеиспользованиекатегории«нация»(вобщегражданскоми 

этнокультурномзначении)непротиворечитконституционномуположению 

«мы,многонациональныйнародРоссийскойФедерации»,означая,что 

Россияестьнациональноегосударство,аеенародпредставляетсобойнацию наций; 

•национальноегосударство–государствособщей,контролируемой 

центральнойвластью,хозяйственно-экономическойосновой,собщей 

территорией,собщимиисторико-культурнымиценностямижителейстраны. 

РоссийскаяФедерация– национальноегосударство,имеющее разнообразный 

этническийирелигиозныйсоставнаселенияиотличающеесябольшой региональной 

спецификой; 

•национальноесамосознание(идентичность)–разделяемоевсеми гражданами

 представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей    стране и    народу.    Основу национальной 

идентичностисоставляютбазовыенациональныеценностииобщая историческаясудьба; 

•формированиенациональнойидентичности–формированиеуличности 

представленияомногонациональномнародеРоссийскойФедерациикако гражданскойнациии 

воспитание патриотизма; 

•патриотизм–чувствоисформировавшаясяпозицияверностисвоейстране 

исолидарностисеёнародом.ПатриотизмвключаетчувствогордостизасвоёОтечество,малуюР

одину,т.е.городилисельскуюместность,гдегражданин 

родилсяивоспитывался.Патриотизмвключаетактивнуюгражданскую позицию, готовность 

к служению Отечеству; 

•гражданскоеобщество–общество,способноексамоорганизациинавсех 

уровнях,отместныхсообществдообщенационального(государственного) 

уровня,активновыражающеесвоизапросыиинтересыкакчерезсвободнои 

демократическиизбранныеорганывластиисамоуправления,такичерез 

институтыгражданскогообщества,ккоторымотносятся,преждевсего,



общественныегруппы,организацииикоалиции,атакжеформыпрямого 

волеизъявления.Гражданскоеобществообладаетспособностьюзащищать 

своиправаиинтересыкакчерезвластьизакон,такипутёмконтролянад 

властьюивоздействиянавластьинаправовыенормы.Гражданское общество обязательно

 предполагает наличие в нем ответственного 

гражданина, воспитание которогоявляется главнойцелью образования; 

• многообразие культур и народов – культурное многообразие, 

существующеевстранеимиревцелом.ДляРоссииэтосуществование, 

диалогивзаимообогащениевсехкультурныхпотоков(илислоёв): 

общенациональной,общероссийскойкультурынаосноверусскогоязыка, 

этническихкультурмногонациональногонародаРоссийскойФедерациии 

глобальныхилимировыхкультурныхявленийисистем.Культурное 

многообразиеисвободакультурноговыбораявляютсяусловиемразвития, 

стабильностиигражданскогосогласия; 

•межэтническиймирисогласие–единствовмногообразии,признаниеи поддержка культур,

 традиций и самосознания всех представителей 

многонационального    народа Российской Федерации,    гарантированное 

равноправиегражданнезависимоотнациональности,атакжеполитика 

интеграции,предотвращениянапряжённостииразрешенияконфликтовна 

этническойилирелигиознойоснове. Межэтническиймирвключает политику 

толерантности,т.е.признанияиуважениякультурныхидругихразличий среди 

гражданстраныи проживающихв нейграждан других стран; 

•социализация–усвоениечеловекомсоциальногоопытавпроцессе 

образованияижизнедеятельностипосредствомвхождениявсоциальную 

среду,установлениясоциальныхсвязей,принятияценностейразличных 

социальныхгруппиобществавцелом,активноговоспроизводствасистемы 

общественныхотношений; 

•развитие–процессирезультатпереходакновому,болеесовершенному 

качественномусостоянию,отпростогоксложному,отнизшегоквысшему,к некоей степени

 духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности 

ипр.; 

•воспитание–педагогическиорганизованныйцеленаправленныйпроцесс 

развитияобучающегосякакличности,гражданина,освоенияипринятияим ценностей, 

нравственныхустановоки моральныхнорм общества; 

•национальныйвоспитательныйидеал–высшаяцельобразования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке,на воспитание, обучение 

иразвитиекоторогонаправленыусилияосновныхсубъектовнациональной 

жизни:государства,семьи,школы,политическихпартий,религиозных 

объединенийиобщественныхорганизаций;



•базовыенациональныеценности–основныеморальныеценности, 

приоритетныенравственныеустановки,существующиевкультурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации,передаваемыеот 

поколениякпоколениюиобеспечивающиеуспешноеразвитиестраныв 

современныхусловиях; 

•духовно-нравственноеразвитиеличности–

осуществляемоевпроцессесоциализациипоследовательноерасширениеиукреплениеценност

но-смысловойсферыличности,формированиеспособностичеловекаоценивать 

исознательновыстраиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорми 

нравственныхидеаловотношениексебе,другимлюдям,обществу, государству, 

Отечеству,мирув целом; 

•духовно-нравственноевоспитаниеличностигражданинаРоссии– 

педагогическиорганизованныйпроцессусвоенияипринятияобучающимся 

базовыхнациональныхценностей,имеющихиерархическуюструктуруи сложную

 организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональныйнародРоссийскойФедерации,государство,семья, культурно-

территориальныесообщества,      традиционныероссийские 

религиозныеобъединения(христианские,преждевсеговформерусского православия, 

исламские,иудаистские, буддистские), мировоесообщество. 

Источники:1.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщего 

образования.2.Концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличности 

гражданина России. 

 

 

 

 

РазделII.Цельизадачипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсяна

ступениосновногообщегообразования 

 

 
1.Цельизадачивоспитанияисоциализацииобучающихся 

Цельювоспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновного общего

 образования является социально-педагогическая

 поддержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого,компетент

ного гражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную, 

осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны, 

укоренённоговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонационального 

народаРоссийскойФедерации. 

Наступениосновногообщегообразованиядлядостиженияпоставленной цели воспитания 

и социализацииобучающихся решаютсяследующие задачи.



Вобластиформированияличностнойкультуры: 

 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой,    предметно-

продуктивной,социальноориентированной,общественнополезнойдеятельностинаоснове 

традиционныхнравственныхустановокиморальныхнорм,непрерывного образования,    

самовоспитанияи    универсальной    духовно-нравственной компетенции — 

«становитьсялучше»; 

• укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидуховных 

отечественныхтрадициях,внутреннейустановкеличностишкольника поступать 

согласносвоей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) —способности        подростка формулировать        собственные 

нравственныеобязательства,осуществлятьнравственныйсамоконтроль, 

требоватьотсебявыполненияморальныхнорм,даватьнравственнуюоценку своим и чужим 

поступкам; 

• формированиенравственногосмыслаучения,социальноориентирован-

нойиобщественнополезнойдеятельности; 

• формированиеморали—осознаннойобучающимсянеобходимости 

поведения,ориентированногонаблагодругихлюдейиопределяемого традиционными

 представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом,добродетелии пороке,должноми недопустимом; 

• усвоениеобучающимсябазовыхнациональныхценностей,духовных традицийнародов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения ижизненногооптимизма; 

• развитиеэстетическихпотребностей, ценностей ичувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаиватьсвоюнравственнооправданнуюпозицию,проявлятькритичность к собственным 

намерениям, мыслямипоступкам; 

• развитиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям, 

совершаемымнаосновеморальноговыбора,кпринятиюответственностиза ихрезультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённостии настойчивости вдостижениирезультата; 

• формированиетворческогоотношениякучёбе,труду,социальной деятельностина 

основе нравственныхценностейи моральныхнорм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намеренийиинтересов,осознаниенравственногозначениябудущего 



профессиональноговыбора;



• 

осознаниеподросткомценностичеловеческойжизни,формированиеуменияпротивостоятьвп

ределахсвоихвозможностейдействиями 

влияниям,представляющимугрозудляжизни,физическогоинравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасногообраза жизни. 

 

 
Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 
• 

формированиероссийскойгражданскойидентичности,включающейвсебяидентичностьчлен

асемьи,школьногоколлектива,территориально-

культурнойобщности,этническогосообщества,российскойгражданской нации; 

• укреплениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество,заботы 

опроцветаниисвоейстраны; 

• развитиепатриотизмаи гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и

 осуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родителями,

старшимии младшимиврешенииличностноисоциальнозначимыхпроблемнаоснове 

знаний,полученных впроцессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации,представленийобобщественныхприоритетахиценностях, 

ориентированныхнаэтиценностиобразцахповедениячерезпрактику 

общественныхотношенийспредставителямиразличнымисоциальныхи 

профессиональныхгрупп; 

• формированиеуподростковсоциальныхкомпетенций,необходимых 

дляконструктивного, успешногои ответственногоповедения в обществе; 

• укреплениедовериякдругимлюдям,институтамгражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

пониманияисопереживаниядругимлюдям,приобретениеопытаоказания помощидругим 

людям; 

• усвоение гуманистических идемократическихценностныхориентаций;• 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционнымрелигиямирелигиозныморганизациямРоссии,квереи 

религиознымубеждениямдругихлюдей,пониманиезначениярелигиозных 

идеаловвжизничеловека,семьииобщества,ролитрадиционныхрелигийв историческом и 

культурном развитииРоссии;



• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным,религиознымтрадициям,образужизнипредставителейнародов России. 

 

 
Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

 

 
• укрепление отношения к семьекак основероссийскогообщества; 

• формированиепредставленийозначениисемьидляустойчивогои 

успешногоразвитиячеловека; 

• укреплениеуобучающегосяуважительногоотношениякродителям, осознанного, 

заботливогоотношенияк старшим и младшим; 

• усвоениетакихнравственныхценностейсемейнойжизникаклюбовь, 

заботаолюбимомчеловеке,продолжениерода,духовнаяиэмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь идр.; 

• формированиеначальногоопытазаботыосоциально-психологическом 

благополучиисвоейсемьи; 

• знаниетрадицийсвоейсемьи,культурно-историческихиэтнических традицийсемей 

своегонарода, другихнародов России. 

 

 

 

 

Лицо укаждой школыестьсвоё, А 

нашушколутруднонеузнать. 

Всегдабыть первой –вотдевизеё! Всегда 

вперёд куспеху! 

Так держать! 

Сельский школьник имеет ограниченные информационные 

возможности.Многиеучащиесяшколысобираютсяехатьучитьсявгороди 

поступатьввысшиеучебныезаведения.Школадолжнасоздатьдляребёнка базууверенности 

всебе, умениенаходить длясебя ресурсы. 

МИССИЯ ШКОЛЫ: дать обучающимся представления об 

общечеловеческихценностяхиориентированныхнаэтиценностиобразцах поведения

 черезпрактикуобщественных отношенийс различными 

социальнымигруппамиилюдьмисразнымисоциальнымистатусами; 

предоставлениемаксимально    широкого    поля образовательных         и 

воспитательныхвозможностейнаибольшему числуучащихся,всоответствии с их



 личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурныминормами иценностями.



Главнаяидея,которойпедагогическийколлективруководствуетсяворганизациижи

знедеятельностишкольников-этоидеяуспеха. 

Школаставитсвоейцельюстатьдляребёнкаместом,вкоторомему хорошо,комфортнои 

интереснокаждому, 

Концептуальные позиции программы воспитательной работы 

ориентированынапедагогикууспеха.Успехосознаетсяребенкомвпроцессе 

приобретениясоциальногоопытаидостигаетсяимзасчетприложенных 

усилийистараний.Достижениеуспехавкакой-

либодеятельностивсегдаспособствуетсамоутверждениюличности,появлениюверыссебя,всв

ои возможности, в эффективноестановление в социуме. 

Системавнешкольныхделвыстроенавсоответствииснаправлениями 

деятельностишколыприактивномвовлеченииучащихсявдеятельность, демонстрирующих

 их общие и индивидуальные достижения, с 

использованиемяркихформиметодов,создающихпривлекательностьэтой 

деятельности.Ведущейтехнологиейявляетсятехнологияколлективного 

творческогодела(КТД),котораяпозволяетформироватьсоциальныеустановки.ТехнологияК

ТДпредполагаетнетолькообщественно-значимую, ноиличностно-

значимуюорганизационнуюдеятельность,регулирует 

сотрудничествовколлективе,спартнерами,способствуетвыработке 

организационныхумений.Припомощиучастиявколлективныхтворческих 

делахдостигаетсяединствовразвитиитакихсторонличности,как познавательно-

мировоззренческой,     эмоционально-волевой, практически-действенной. 

Педагогприэтом–куратор,помощник,оказывающийподдержкув 

достиженииученикамицели,определеннойимисамостоятельноили 

совместносучителем,помогающийдетямреализоватьсвойпотенциал, 

проявлятьиразвиватьсвоюиндивидуальность,способствующийразвитию открытых, 

партнерскихвзаимоотношений. 

Вразличныхконкурсахпроявляетсядетскаятворческаядеятельность, 

результатыобъединенынафотоипрезентациях, широкоприменяются 

информационныетехнологиидляорганизациивыпускасамодеятельных 

газет,недель,праздниковвшколе.В ходереализации данной 

воспитательнойсистемыповышаетсятворческаяактивностьитворческиеспособностишкольн

иков.Формируетсясоциально-активнаягражданская 

позицияучащихся,развиваетсяактивность молодогопоколения. 

Программаориентировананастановлениеличностныххарактеристик 

выпускникаосновнойшколы,которыеформируютсявпроцессеусвоенияобучающимисябазов

ыхнациональныхценностейврамкахреализации приоритетныхнаправленийПрограммы.



 

 
МОДЕЛЬВЫПУСКНИКАМБОУ«ЗНАМЕНСКАЯСРЕДНЯЯШКОЛА 

портрета выпускника учитываются 3 уровня формирования 

планируемыхвоспитательныхрезультатов(см.Методическийконструктор 

внеурочнойдеятельностишкольников Д.В.Григорьева, П.В.Степанова). 

Результатыпервогоуровняпредполагаютприобретениешкольниками социально 

значимыхзнаний: 

онормахитрадицияхповедениячеловекакакгражданина ипатриотасвоего 

Отечества; 

онормахитрадицияхвзаимодействиячеловекасдругими людьми в

 многонациональном, многоконфессиональном, 

многокультурном обществе; 

о самих себе, о принятых в обществе нормах 

самореализациичеловекаи т.п. 

Результатывторогоуровняопределяютразвитиесоциальнозначимых отношений: 

ценностногоотношенияшкольниковксвоемуОтечеству,ксвоеймалойиб

ольшойРодине,уважительногоотношениякее историии к еесовременности; 

ценностного отношения школьников к природе, 

уважительногоотношениякживотнымирастениям,бережного отношения к 

природным богатствам; 

ценностного отношенияшкольниковк другимлюдям, в том числе

 иной национальности, веры, культуры, негативного 

отношения к проявлениям расизма, шовинизма, ксенофобии и т.п. 

Результатытретьегоуровняпозволяюшкольникамнакапливатьопыт социально 

значимыхдействий: 

опыта действий, направленных на пользу своему 

Отечеству,идеятельноговыражениясобственнойгражданской позиции; 

опыта культурногоповедения, 

опытаздоровьесберегающихдействий,опытазаботыо 

здоровьедругихиведениясобственногоздоровогообразажизнии т.п. 

Достижениепланируемыхвоспитательныхрезультатовувеличивает 

вероятностьпоявлениятакихэффектоввоспитания,какформирование 

коммуникативной,этической,социальной,гражданскойкомпетентности 

школьников,становлениеихсоциокультурнойидентичности,позитивнойЯ-

концепции,овладениеимисоциальнополезнымивидамидеятельности, 

ориентированныминасохранение,утверждениеиразвитиебазовых национальныхценностей. 

 

РАЗДЕЛIII.ПРИНЦИПЫОРГАНИЗАЦИИВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗ

АЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ.



 

 
Принципориентациинаидеал. 

Идеал–этовысшаяценность,высшаянорманравственныхотношений, превосходная

 степень нравственного представления о должном. В 

содержании     программы воспитанияи социализации     воспитания 

обучающихсяосновногообщегообразованиядолжныбытьактуализованы 

определенныеидеалы,хранящиесявисториинашейстраны,вкультурах 

народовРоссии,вкультурныхтрадицияхнародовмира.Воспитательные 

идеалыподдерживаютединствоукладашкольнойжизни,придаютему нравственные 

измерения. 

Аксиологическийпринцип. 

Принципориентациинаидеалинтегрируетсоциально-педагогическое 

пространствообразовательногоучреждения.Аксиологическийпринцип 

позволяетегодифференцировать,включитьвнегоразныеобщественныесубъекты. В

 пределах системы базовых национальных ценностей 

общественныесубъектымогутоказыватьшколесодействиевформировании у обучающихся 

тойилииной группы ценностей. 

Принципследованиянравственномупримеру. 

Следованиепримеру–ведущийметоднравственноговоспитания. Пример–

этомодельвыстраиванияотношенийребенкасдругимилюдьмии 

ссамимсобой,образецценностноговыбора,совершенногозначимым 

другим.Содержаниеучебногопроцесса,внеучебнойивнешкольной 

деятельностидолжнобытьнаполненопримераминравственногоповедения. 

Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасширитьнравственныйопыт ребенка,

 пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможностьпостроениясобственнойсистемыценностныхотношений. 

Особоезначениедлядуховно-нравственногоразвитияобучающегосяимеет примеручителя. 

Принципдиалогическогообщениясозначимымидругими. 

Вформировании ценностейбольшуюрольиграет диалогическоеобщение 

подросткасосверстниками,родителями,учителемидругимизначимыми 

взрослыми.Наличиезначимогодругоговвоспитательномпроцесседелает 

возможнымегоорганизациюнадиалогическойоснове.Диалогисходитиз 

признанияибезусловногоуваженияправавоспитанникасвободновыбирать 

исознательноприсваиватьтуценность,которуюонполагаеткакистинную. 

Диалогнедопускаетсведениянравственноговоспитаниякморализаторству 

имонологическойпроповеди,нопредусматриваетего организацию 

средствамиравноправногомежсубъектногодиалога.Выработкаличностью



собственнойсистемыценностей,поискисмыслажизниневозможнывне 

диалогическогообщения подросткасозначимым другим. 

 

 
Принципидентификации(персонификации) 

Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя созначимым 

другим,стремлениебытьпохожимнанего.Вподростковомвозрасте идентификация является

 ведущим механизмом    развитияценностно-

смысловойсферыличности.Духовно-нравственноеразвитиеличности подростка

 поддерживаетсяпримерами. В этом    случае срабатывает 

идентификационныймеханизм—происходитпроекциясобственных 

возможностейнаобраззначимогодругого,чтопозволяетподросткуувидеть 

своилучшиекачества,покаещёскрытыевнёмсамом,ноуже 

осуществившиесявобразедругого.Идентификациявсочетаниисоследованиемнравственном

упримеруукрепляетсовесть—нравственную рефлексиюличности,мораль—

способностьподросткаформулировать 

собственныенравственныеобязательства,социальнуюответственность— 

готовностьличностипоступатьвсоответствиисморальюитребоватьэтого от других. 

Принципполисубъектностивоспитанияисоциализации. 

Всовременныхусловияхпроцессразвития,воспитанияисоциализации 

личностиимеетполисубъектный,многомерно-деятельностныйхарактер. 

Подростоквключёнвразличныевидысоциальной,информационной, 

коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные, нередко

 противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организациявоспитанияи социализации    современных 

подростковвозможнаприусловиисогласования(преждевсего,наоснове общих    духовных и

 общественных    идеалов, ценностей)    социально-

педагогическойдеятельностиразличныхобщественныхсубъектов:школы, 

семьи,учрежденийдополнительногообразования,культурыиспорта, 

традиционныхрелигиозныхиобщественныхорганизацийидр.Приэтом 

деятельностьобразовательногоучреждения,педагогическогоколлектива 

школыворганизациисоциально-педагогическогопартнёрствадолжнабыть 

ведущей,определяющейценности,содержание,формыиметодывоспитания 

исоциализацииобучающихсявучебной,внеучебной,внешкольной, общественно        

значимой        деятельности.        Социально-педагогическое 

взаимодействиешколыидругихобщественныхсубъектовосуществляетсяв 

рамкахПрограммывоспитания и социализацииобучающихся. 

Принципсовместногорешенияличностноиобщественнозначимыхпроблем.Личностные

иобщественныепроблемыявляютсяосновными



стимуламиразвитиячеловека.Ихрешениетребуетнетольковнешней 

активности,ноисущественнойперестройкивнутреннегодушевного, 

духовногомираличности,измененияотношений(аотношенияиесть 

ценности)личностикявлениямжизни.Воспитание—этооказываемая 

значимымдругимпедагогическаяподдержкапроцессаразвитияличности 

воспитанникавпроцессесовместногорешениястоящихпередним личностнои общественно 

значимыхпроблем. 

 

 
Принципсистемно-деятельностнойорганизациивоспитания 

Интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсяв 

рамкахпрограммыихдуховно-нравственногоразвитияивоспитания 

осуществляетсянаосновебазовыхнациональныхценностей.Длярешения 

воспитательныхзадачобучающиесявместеспедагогами,родителями, иными

 субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательныхдисциплин; • 

произведенийискусства; 

• периодическойпечати,публикаций,радио-ителепередач,отражающих современную 

жизнь; 

• духовнойкультуры и фольклоранародов России; 

• истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,своегокрая, своей семьи; 

• жизненногоопытасвоих родителейи прародителей; 

• общественнополезной,личностнозначимойдеятельностиврамках 

педагогическиорганизованныхсоциальныхикультурныхпрактик; 

• другихисточниковинформации инаучногознания. 

Системно-деятельностнаяорганизациявоспитаниядолжнапреодолевать 

изоляциюподростковыхсообществотмирастаршихимладшихи обеспечивать

 их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальномпланеподростковыйвозрастпредставляетсобойпереходот зависимогодетствак 

самостоятельнойи ответственнойвзрослости. 

Школекаксоциальномусубъекту—носителюпедагогической 

культурыпринадлежитведущаярольвосуществлениивоспитанияиуспешной 

социализацииподростка. 

 

 
РАЗДЕЛIV.ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ,СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ,ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 



4.1. ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ



Задачивоспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновного 

общегообразованияклассифицированыпонаправлениям,каждоеиз 

которых,будучитесносвязаннымсдругими,раскрываетоднуизсущественныхсторондуховно-

нравственногоразвитияличностигражданина России. 

Каждоеизэтихнаправленийоснованонаопределённойсистемебазовых национальных

 ценностей и должно обеспечивать их

 усвоениеобучающимися. 

Всенаправлениявоспитанияисоциализацииважны,дополняютдруг 

другаиобеспечивают развитиеличностина основеотечественныхдуховных, 

нравственныхикультурныхтрадиций. 

 

 
Направление1 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобя

занностямчеловека. 

Ценности: любовь 

кРоссии,своемународу,своемукраю,гражданскоеобщество,поликультурныймир,свобода

личнаяинациональная,довериеклюдям,институтамгосударстваигражданскогообществ

а,социальнаясолидарность,мирвовсёммире,многообразиеиуважениекультуринародов. 

 

 

 

Направление2 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности. 

 

 
Ценности:правовоегосударство,демократическоегосударство,социальноегосударство,зак

ониправопорядок,социальнаякомпетентность,социальнаяответственность,служениеОт

ечеству,ответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны. 

 

 

Направление3 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания.Ценности:Нра

вственныйвыбор;жизньисмыслжизни;справедливость;милосердие;честь;достоинство

;уважениеродителей;уважениедостоинствадругогочеловека,равноправие,ответствен

ность,любовьиверность;заботаостаршихимладших;свободасовестиивероисповедания;

толерантность,представлениеосветскойэтике,вере,духовности,религиознойжизничел

овека,ценностяхрелигиозного



мировоззрения,формируемоенаосновемежконфессиональногодиалога;духо

вно-нравственноеразвитиеличности). 

 

 
Направление4 

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни 

Ценности:жизньвовсехеёпроявлениях;экологическаябезопасность;экологическаяграмотн

ость;физическое,физиологическое,репродуктивное,психическое,социально-

психологическое,духовноездоровье.роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;экологи

ческоесознание,экологическаякультура;экологическицелесообразныйздоровыйибезопасный

образжизни; ресурсосбережение; экологическая этика;

 экологическаяответственность;социальноепартнёрстводляулучшенияэколо

гическогокачестваокружающейсреды;устойчивоеразвитиеобществавгармониисприродой

. 

 

 
Направление5 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,

трудуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии. 

Ценности:научноезнание,стремлениекпознаниюиистине,научнаякартина мира,

 нравственный смысл учения и

 самообразования,интеллектуальноеразвитиеличности;уважениектрудуилю

дямтруда;нравственныйсмыслтруда,творчествоисозидание;целеустремлённостьинасто

йчивость,бережливость,выборпрофессии. 

 

 
Направление6 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетичес

койкультуры(эстетическоевоспитание).Ценности:красота,гармония,духовныйми

рчеловека,самовыражениеличностивтворчествеиискусстве,эстетическоеразвитие

личности 

 

Направление1.Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свобод

амиобязанностямчеловека 

 

Ценности Видыдеятельности Формы Воспитательныйрезультат 



любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

гражданское 
общество, 

поликультурны 
й мир, 

свобода личнаяи 
национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

социальная 

солидарность, 

мир во всём 

мире 

многообразие и 

уважение 

культур и 

народов 

-Изучают Конституцию 

РоссийскойФедерации, 

получают 

знанияобосновных правах 

и обязанностях граждан 

России, о 

политическомустройствеР

оссийского 

государства,его 

институтах, ихроли 

вжизни общества, о 

символах государства— 

Флаге, ГербеРоссии, 

офлаге и гербеСмоленска. 

-Знакомятсяс 

героическими страницами 

историиРоссии, 

жизньюзамечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, 

собязанностями 

гражданина 

-Знакомятсяс историей и 

культурой родного края, 

народнымтворчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностямибытанародо

в России. 

-

Знакомятсясважнейшимис

обытиями вистории 

нашей 

страны,содержанием и 

значениемгосударственны

х праздников 

-

Знакомятсясдеятельность

ю общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности,детско-

юношеских движений, 

организаций, 

сообществ,с правами 

гражданина. 

-Участвуют вбеседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества,в проведении 

игрвоенно-

-беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествияпо 

историческимипамятны

мместам, сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания… 

 

 

 
Квест-игры, геокешинги 

 

 

 

-беседы, сюжетно-

ролевыеигры, просмотр 

кинофильмов, 

творческиеконкурсы,фе

стивали, праздники 

 

экскурсии, 

путешествия, 

туристско-

краеведческиеэкспеди

ции, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-беседы, 

классныечасы, 

-

ЦенностноеотношениекРос

сии, своемународу, краю, 

отечественномукультурно-

историческомунаследию, 

государственнойсимволике, 

законамРоссийской 

Федерации, 

роднымязыкам:русскомуи 

языкусвоего народа, 

народным традициям, 

старшемупоколению; 

• знаниеосновных 

положений Конституции 

Российской 

Федерации,символов 

государства, 

Смоленска,основных прав и 

обязанностей 

гражданРоссии; 

• системныепредставления о 

народах России, понимание 

их 

общейисторическойсудьбы, 

единстванародов 

нашейстраны;опыт 

социальнойи 

межкультурнойкоммуникац

ии; 

• представлениеоб 

институтах гражданского 

общества,их истории и 

современномсостоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участияграждан в 

общественномуправлении;п

ервоначальный опыт 

участия вгражданской 

жизни; 

• понимание 

защитыОтечествакакконсти

туционного долгаи 

священной обязанности 

гражданина, 

уважительноеотношениекР

оссийской армии, 

кзащитникамРодины; • 

уважительноеотношениек 

органамохраныправопоряд

ка; 

• знание 

национальныхгероев и 

важнейших 



 народов России, 

знакомятсясособенностя

миихкультур и 

образажизни. 

-Участвуют во встречах и 

беседахс выпускниками 

своей школы, 

знакомятсясбиографиями 

выпускников, 

явившихсобой достойные 

примерыгражданственнос

ти и патриотизма. 

участие в социальных 

проектахи 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями… 

 

-беседы, народныеигры, 

участие в организации и 

проведении 

национально-

культурных 

праздников… 

 



 

Направление2.Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентно

сти 

 

 
Ценности Видыдеятельности Формы Воспитательны

йрезультат 



правовое 

государство

, 

 демократическ

ое государство, 

 социальное 

государство

, 

 закони 

правопорядо

к, 

 социальнаяком

петентность, 

 социальная 

ответственност

ь, 

 служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущеесвоей 

страны 

-Активно участвуют 

вулучшении 

школьной среды, 

доступных сфер 

жизни 

окружающегосоциум

а. 

-Овладеваютформами и 

методамисамовоспитани

я:самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос в 

положениедругого 

человека. 

-Активно и осознанно 

участвуют 

вразнообразных видах 

итипах отношенийв 

основных сферахсвоей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, 

игра,спорт, творчество, 

увлечения(хобби). 

-Приобретают опыт 

и осваивают 

основныеформыуче

бного 

сотрудничества:сот

рудничество со 

сверстниками 

исучителями. 

-Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии 

школьногосамоуправлени

я:участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения;решают 

вопросы, 

связанныессамообслужив

анием, поддержанием 

порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе;контролируют 

выполнениеобучающими

сяосновных прав и 

обязанностей; защищают 

права обучающихся 

навсех 

Беседы, лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинги,часы

раздумья,проек

тирования.роле

выеигры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

позитивноеотношение, 

сознательное принятие 

роли гражданина; 

• 

умениедифференциров

ать, принимать илине 

принимать 

информацию, 

поступающуюиз 

социальнойсреды, 

СМИ, Интернета 

исходяиз 

традиционныхдуховны

х ценностей 

иморальных норм; 

• 

первоначальныенавыки 

практической 

деятельностивсоставе 

различных 

социокультурных групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

• сознательное 

пониманиесвоей 

принадлежностиксоциал

ьным общностям 

(семья,классный и 

школьный коллектив, 

сообщество городского 

или сельского поселения, 

неформальные 

подростковыеобщностии 

др.), определениесвоего 

места и роли вэтих 

сообществах; 

• знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целяхи 

характередеятельност

и; 

• умениевести 

дискуссию 

посоциальнымвопросам

, обосновывать свою 

гражданскуюпозицию, 

вестидиалог идостигать 

взаимопонимания; 

• 



 уровняхуправлени

я школой ит.д. 

-Разрабатывают 

наоснове полученных 

знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов— проведении 

практических разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретнуюсоциальную 

проблемушколы, 

городского или 

сельского поселения. 

-Учатся реконструировать 

(в формеописаний, 

презентаций, фото-и 

видеоматериалов и др.) 

определённыеситуации, 

имитирующиесоциальн

ые отношенияв ходе 

выполненияролевых 

проектов. 

советародителей 

 

фестивали 

сверстниками, 

учителямии родителями 

и выполнять правила 

поведенияв семье, 

классном и 

школьномколлективах; 

• умениемоделировать 

простыесоциальныеотно

шения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитиесоциальной 

ситуации в 

семье,классном и 

школьномколлективе, 

городскомили сельском 

поселении; 

• ценностное отношениек 

мужскомуили женскому 

гендеру (своему 

социальномуполу), 

знание и принятие 

правил полоролевого 

поведенияв контексте 

традиционных 

моральных норм. 

 

 

 
Направление3.Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосоз

нания 

 

 

Ценности Видыдеятельности Формы Воспитательныйрезультат 



нравственный 
выбор; 

жизнь и смысл 
жизни; 

справедливост 

ь; милосердие; 

честь; 
достоинство; 

уважение 
родителей; 

уважение 

достоинства 

другого 

человека, 

равноправие, 

ответственнос

ть, любовьи 

верность; 

-

Знакомятсясконкретны

мипримерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

-Участвуют 

вобщественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, селу, 

родномукраю. 

-Принимают 

добровольноеучастие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе 

оживотных,живыхсущест

вах, природе. 

-Расширяют 

положительный опыт 

общениясо 

сверстниками 

противоположногопола

в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

Беседы,гостиные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировки, 

ролевые 

игры,круглыестолы, 

диспуты, киностудии, 

инфомероприятия 

-

Ценностноеотношениекшколе, 

своемуселу, городу, народу, 

России, кгероическому 

прошломуи 

настоящемунашегоОтечества;

желание продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа; 

• чувстводружбык 

представителямвсех 

национальностей 

Российской Федерации; 

• умениесочетать личныеи 

общественные интересы, 

дорожить своейчестью, 

честью своей семьи, школы; 

пониманиеотношений 

ответственной 

зависимостилюдейдругот 

друга;установлениедружески

х взаимоотношений 

вколлективе, основанных на 

взаимопомощи и 



 забота о 

старшихи 

младших; 

свобода 

совести и 

вероисповедан

ия; 

толерантность, 

представление 

о светской 

этике, вере, 

духовности, 

религиозной 

жизни 

человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения

, формируемое 

на основе 

межконфессио

нального 

диалога; 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности 

активно участвуют в 

подготовке и проведении 

бесед о дружбе,любви, 

нравственных 

отношениях. -Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействиявсемьетв

орческихпроектов,пров

едениядругихмероприя

тий,раскрывающихисто

риюсемьи,воспитываю

щихуважениекстаршем

упоколению,укрепляю

щихпреемственностьме

ждупоколениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальныеблаго

творительныеакц

ии, 

 
творческие проекты, 

 

геокешанги, КТД 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, 

пониманиесыновнего 

долгакакконституционной 

обязанности, 

уважительноеотношениекстар

шим, 

доброжелательноеотношениек

сверстниками младшим; 

• знаниетрадиций своей семьи 

и школы, 

бережноеотношениек ним; 

• понимание значения 

религиозныхидеалов в жизни 

человека иобщества, роли 

традиционных религий 

вразвитии 

Российскогогосударства, в 

истории икультуре нашей 

страны, общие представления 

о религиозной картинемира; 

• понимание нравственной 

сущностиправил культуры 

поведения, общенияи речи, 

умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля, умение 

преодолевать конфликтыв 

общении; 

• готовностьсознательно 

выполнять правиладля 

обучающихся, понимание 

необходимости 

самодисциплины; • 

готовностьксамоограничению 

длядостижениясобственных 

нравственных 

идеалов;стремлениевырабатыв

атьи осуществлять 

личнуюпрограмму 

самовоспитания; 

• потребность в 

выработкеволевых черт 

характера,способностьставить

передсобой общественно 

значимыецели, 

желаниеучаствовать в их 

достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умениеустанавливать 

сосверстникамидругого 

поладружеские,гуманные, 



   осознание значениясемьи 

дляжизни человека, его 

личностного и 

социальногоразвитии, 

продолжения рода; 

• понимание 

взаимосвязифизического, 

нравственного 

(душевного)исоциально-

психологического(здоровьяс

емьи и школьного 

коллектива) 

здоровьячеловека, влияния 

нравственности 

человеканаего жизнь, 

здоровье,благополучие;• 

пониманиевозможного 

негативного 

влияниянаморально-

психологическоесостоян

иечеловекакомпьютерны

х игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;умение 

противодействовать 

разрушительномувлияни

ю 

информационнойсреды. 

 

Направление4.Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибез

опасногообразажизни 

 

 

 

Ценности Видыдеятельности Формы Воспитательны

йрезультат 



-жизнь во всех 

её проявлениях; 

 
-

экологическаябезо

пасность;экологич

еская 

грамотность; 

 
-физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное 

здоровье; 

 
экологическа

якультура; 

экологически 

целесообразный 

-Получают 

представленияо здоровье, 

здоровом образежизни, 

природных 

возможностяхчеловеческ

ого 

организма,ихобусловленн

ости 

экологическимкачеством 

окружающейсреды,о 

неразрывной связи 

экологическойкультурыче

ловека иего здоровья 

-Участвуют впропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образажизни — 

проводят беседы, 

тематическиеигры, 

театрализованные 

представлениядлямладш

ихшкольников, 

сверстников, населения. 

-Просматривают и 

обсуждаютфильм

ы, 

Встречи, 

просмотрыкинофи

льмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агитбригады, 

-

ценностноеотношениек

жизни во всех её 

проявлениях, качеству 

окружающейсреды, 

своемуздоровью, 

здоровьюродителей, 

членов своейсемьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового ибезопасного 

образажизни, взаимной 

связиздоровьячеловека 

и 

экологическогосостояни

я окружающейего 

среды, роли 

экологической культуры 

в обеспечении личного 

иобщественного 

здоровьяи 

безопасности;• 

начальный опыт 

участия 

в пропаганде 

экологически 



здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение

;экологическаяэтик

а;экологическая 

ответственность; 

 
социальное 

партнёрстводля 

улучшения 

экологического 

качестваокружающе

й среды;устойчивое 

развитие общества в 

гармонии 

сприродой. 

посвящённыеразным

формам 

оздоровления. -

Учатся экологически 

грамотномуповедению в 

школе, дома, в 

природнойи городской 

среде: организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной 

идомашнейжизни, 

бережно расходовать 

воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания 

растенийиживотных 

-Участвуют впроведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по 

родномукраю.--

Ведуткраеведческую, 

поисковую, 

экологическую 

работув местных 

идальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

-Участвуют 

впрактической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельностишкольных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических 

патрулей;созданиии 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов. -Составляют 

правильный режим 

занятийфизической 

культурой, спортом, 

-Учатсяоказывать 

первую 

доврачебнуюпомощь 

пострадавшим. 

-Получают 

представлениео 

театрализованн

ые 

представления.с

портивные 

праздники, 

соревнования, 

спартакиады. 

целесообразного 

поведения, в создании 

экологически 

безопасного уклада 

школьнойжизни;• 

умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, 

проекту;демонстрирова

ть 

экологическоемышление

и 

экологическуюграмотнос

тьв разных 

формахдеятельности; 

• знаниеединства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровьячеловека:физич

еского, 

физиологического, 

психического, 

социально-

психологического, 

духовного, 

репродуктивного, их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними факторами; 

• знаниеосновных 

социальных моделей, 

правил экологического 

поведения, вариантов 

здорового 

образажизни; • знание 

норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в 

области экологии и 

здоровья; 

• знаниетрадиций 

нравственно-

этического 

отношениякприродеиз

доровьюв культуре 

народов России; 

• знаниеглобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных 

исоциальных явлений; 



 деятельностидетско-

юношеских 

общественных 

экологическихорганизац

ий,мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

-Проводят школьный 

экологический 

мониторинг, 

включающий: 

• систематические и 

целенаправленные 

наблюдениязасостояние

м 

окружающейсредысвоей 

местности, школы, 

своего жилища; 

• мониторинг 

состоянияводнойи 

воздушной среды в 

своёмжилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников 

загрязненияпочвы, 

водыи воздуха, состава 

и интенсивности 

загрязнений, 

определение 

причинзагрязнения; 

• разработкупроектов, 

снижающих риски 

загрязненийпочвы, водыи 

воздуха, например 

проектов 

повосстановлению 

экосистемыближайшего 

водоёма (пруда, 

речки,озера и пр.). 

 

 
Походы, 

экспедиции,акции, 

презентации 

негативныхфакторах

, 

влияющихназдоровь

ечеловека; 

• умениеанализировать 

измененияв 

окружающейсреде и 

прогнозировать 

последствия этих 

изменений для природы 

и здоровьячеловека; 

• 

умениеустанавливать 

причинно-

следственныесвязивоз

никновенияи 

развитияявлений в 

экосистемах; 

• умениестроить свою 

деятельностьи 

проектысучётомсоздава

емой нагрузки 

насоциоприродное 

окружение; 

знания об 

оздоровительномвлияни

и экологически чистых 

природныхфакторов 

начеловека; 

• формирование 

личного 

опытаздоровьесберега

ющейдеятельности; 

• знания о возможном 

негативномвлиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

наздоровьечеловека; 

• резко 

негативноеотношениекк

урению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивныхвеществ 

(ПАВ);отрицательноеот

ношениек лицам и 

организациям, 

пропагандирующимкур

ение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики идругие 

ПАВ;• 

отрицательноеотношен



   развитиюили решению 

экологических 

проблемна различных 

территориях и 

акваториях; 

• умение 

противостоять 

негативнымфакторам, 

способствующимухуд

шениюздоровья; 

• пониманиеважности 

физическойкультуры и 

спортадляздоровьячелов

ека,его образования, 

трудаи творчества, 

всестороннегоразвития 

личности; 

• знание и 

выполнениесанитарно-

гигиенических правил, 

соблюдениездоровьесбе

регающего режимадня; 

• умение рационально 

организоватьфизическу

ю и интеллектуальную 

деятельность, 

оптимально сочетать 

труд и отдых, 

различные 

видыактивностивцелях 

укрепленияфизического

, духовного исоциально-

психологического 

здоровья; 

• проявление интересак 

прогулкамна природе, 

подвижным 

играм,участиюв 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическимпоходам, 

занятиям вспортивных 

секциях, 

военизированным играм; 

• формирование 

опытаучастия 

вобщественно значимых 

делах по охране природы 

и заботе 

оличномздоровье и 

здоровье 

окружающихлюдей; 

 

 
Направление5.Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякоб

разованию,трудуижизни,подготовкаксознательному 

выборупрофессии 

Ценности Видыдеятельности Формы Воспитательныйрезультат 



научное -Участвуют впоходах, Лекции, беседы,Дни • понимание необходимости 



знание, 

стремление к 

познаниюи 

истине, 

научная 

картина мира, 

нравственный 

смыслучения 

и 

самообразова

ния, 

интеллектуал 

ьное развитие 

личности; 

уважение к 

трудуи 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремлё

нность и 

настойчивост 

ь, 

бережливость 

, выбор 

профессии 

экскурсиях, 

-Ведут дневники 

экскурсий, походов, 

наблюдений по 

оценке 

окружающейсреды. 

-Участвуют волимпиадах 

поучебнымпредметам, 

изготавливают учебные 

пособиядляшкольных 

кабинетов, занимаются в 

техническихи 

предметных 

кружках,организуют 

познавательныеигрыс 

обучающихсямладших 

классов. 

-Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные 

предприятия, 

учреждениякультуры, 

знакомятсяс 

различными 

видамитруда, с 

различными 

профессиями. 

-Знакомятсяс 

профессиональной 

деятельностьюи 

жизненнымпутёмсвоих 

родителей и 

прародителей, участвуют 

ворганизации и 

проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

-Участвуют вразличных 

видах общественно 

полезной деятельности 

набазе школы и 

взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

-Приобретаютуменияи 

навыки сотрудничества, 

ролевоговзаимодействи

ясо сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, 

раскрывающих перед 

подростками широкий 

науки, ярмарки, 

трудовой 

десант,встречи. 

Посещениепредприяти

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмарки 

профессий, 

познавательные 

игры, праздники. 

 

 

научных знаний для развития 

личности и общества, 

ихролив жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание 

нравственных основ 

образования; 

• начальный опыт 

применения знаний втруде, 

общественной жизни, 

вбыту; 

• умение применять знания, 

умения и навыки для 

решения проектных и 

учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в 

области своих 

познавательных 

интересов; 

• умение организовать 

процесссамообразования, 

творчески 

икритическиработать с 

информацией из разных 

источников; 

• начальный опыт 

разработки и реализации 

индивидуальных и 

коллективных комплексных 

учебно-исследовательских 

проектов;умение работатьсо 

сверстниками впроектных 

или учебно-

исследовательских группах; 

• пониманиеважности 

непрерывного образования и 

самообразования 

втечениевсей жизни; 

• осознание нравственной 

природытруда, его роли в 

жизни человека и общества, 

в создании материальных, 

социальных икультурных 

благ; • знание и 

уважениетрудовых традиций 

своей семьи,трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать 

трудовуюдеятельность, 



 социальных институтов 

-Участвуют во встречахи 

беседахс выпускниками 

своей школы, 

знакомятсясбиографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношенияктрудуи 

жизни. 

-Учатсятворчески и 

критическиработать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, 

еёструктурирование, 

анализ и обобщение из 

разных источников 

 • знания о разных 

профессиях и 

ихтребованияхкздоровью, 

морально-

психологическимкачествам, 

знаниям и умениямчеловека; 

• сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и интересов; 

• общие представления о 

трудовомзаконодательстве. 

 

 

Направление6.Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеос

новэстетическойкультуры—эстетическоевоспитание 

 

 

 

Ценности Видыдеятельности Формы Воспитательны

йрезультат 



красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личностив 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности 

-Получают представления 

обэстетическихидеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России. 

-Знакомятсяс 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественнойкультуры 

родногокрая,сфольклором 

и 

народнымихудожественны

ми промыслами 

-Знакомятсясместными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдают заих 

работой, участвуют вбеседах 

с ними. 

-Получают опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, развивают 

умениявыражать себя 

вдоступных видах и 

Беседы, 

просмотрыфильмо

в, 

посещениевыставо

к, концертных 

залов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречисмастерам

и прикладного 

-ценностное 

отношениекпрекрасном

у; 

• понимание 

искусствакакособой 

формы познанияи 

преобразованиямира; 

• способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, 

быту,труде,спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетическихобъектов в 

природе исоциуме, 

эстетического 

отношенияк 

окружающемумиру и 

самомусебе; 

• представлениеоб 

искусстве народов 

России; • опыт 

эмоционального 



 формаххудожественного 

творчества науроках 

художественного трудаив 

системеучреждений 

дополнительного 

образования. -Участвуют 

вместес родителями 

впроведении выставок, 

вечеров,конкурсов-

Участвуют в оформлении 

класса и школы, 

озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести 

красотув домашний быт. 

искусства,трудовы

еакции, 

мастерские. 

 
Участие в 

различных 

конкурсах. 

 

 

 
Семейные 

вечера, 

гостиные. 

постижения народного 

творчества,этнокультурн

ых традиций, фольклора 

народов России; • 

интереск занятиям 

творческого характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности, умение 

выражать себяв 

доступных видах 

творчества; 

• опыт реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространствешколы и 

семьи. 

 

 

4.2.Основноесодержаниевоспитанияисоциализацииобучающихся 

 

 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязан

ностямчеловека: 

 

 
• общее представление о политическом устройстве российского 

государства,егоинститутах,ихроливжизниобщества,осимволах 

государства,ихисторическомпроисхожденииисоциально-культурном значении, оключевых 

ценностяхсовременногообществаРоссии; 

• системныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,их 

историиисовременномсостояниивРоссииимире,овозможностяхучастия граждан 

вобщественном управлении; 

• пониманиеиодобрениеправилповедениявобществе,уважение органов и лиц, 

охраняющихобщественный порядок; 

• осознаниеконституционногодолгаиобязанностейгражданинасвоей Родины; 

• системныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторической 

судьбе,оединственародовнашейстраны,знаниенациональныхгероеви важнейшихсобытий 

отечественнойистории; 

• негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,школе, 

общественныхместах,кневыполнениючеловекомсвоихобщественных обязанностей, к 



антиобщественнымдействиям,поступкам.



Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности: 

• осознанноепринятиеролигражданина,знаниегражданскихправи обязанностей,

 приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданскогоповедения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подросткови молодёжи всовременноммире; 

• освоениенормиправилобщественногоповедения,психологических 

установок,знанийинавыков,позволяющихобучающимсяуспешно действовать в 

современномобществе; 

• приобретениеопытавзаимодействия,совместнойдеятельностии 

общениясосверстниками,старшимиимладшими,взрослыми,среальным 

социальнымокружениемвпроцессерешенияличностныхиобщественно значимыхпроблем; 

• осознанноепринятиеосновныхсоциальныхролей,соответствующих 

подростковомувозрасту: 

— социальныероливсемье:сына(дочери),брата(сестры),помощника, 

ответственногохозяина(хозяйки),наследника (наследницы); 

— социальныероливклассе:лидер—ведомый,партнёр,инициатор, референтный в

 определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальнойгруппы,потребитель,покупатель,пассажир,зритель,спортсмен, читатель, 

сотрудники др.; 

• формированиесобственногоконструктивногостиляобщественного поведения. 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания: • 

сознательноепринятиебазовыхнациональныхроссийских ценностей; 

• любовькшколе,своемуселу,городу,народу,России,кгероическому прошлому и

 настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героическиетрадициимногонациональногороссийскогонарода; 

• пониманиесмыслагуманныхотношений;пониманиевысокойценности 

человеческойжизни;стремлениестроитьсвоиотношенияслюдьмии поступать позаконам 

совести, добраи справедливости; 

• пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаи 

общества,нравственнойсущностиправилкультурыповедения,общенияи речи, умение 

выполнять ихнезависимоот внешнегоконтроля; 

• пониманиезначениянравственно-волевогоусилияввыполнении учебных,учебно-

трудовыхиобщественныхобязанностей;стремление преодолевать трудностии доводить 

начатоеделодоконца;



• умениеосуществлятьнравственныйвыборнамерений,действийи 

поступков;готовностьксамоограничениюдлядостижениясобственных 

нравственныхидеалов;стремлениевырабатыватьиосуществлятьличную 

программусамовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношенийвсемье;осознаниезначениясемьидляжизничеловека, еголичностного 

исоциальногоразвития, продолжениярода; 

• отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,проявлениям эгоизма и

 иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительнымсловам идействиям, нарушениям общественногопорядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового

 ибезопасногообразажизни: 

• присвоениеэколого-культурныхценностейиценностейздоровьясвоего 

народа,народовРоссиикакодноизнаправленийобщероссийской гражданскойидентичности; 

• умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности, 

проекту,демонстрироватьэкологическоемышлениеиэкологическую грамотность в 

разныхформах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей средыи экологической культуры человека; 

осознаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровья 

человека:физического(сила,ловкость,выносливость),физиологического 

(работоспособность,устойчивостькзаболеваниям),психического(умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического(способностьсправитьсясострессом,качествоотношений 

сокружающимилюдьми);репродуктивное(заботаосвоёмздоровьекак 

будущегородителя);духовного(иерархияценностей);ихзависимостиот 

экологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни человека; 

• интерескпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиюв 

спортивныхсоревнованиях,туристическимпоходам,занятиямвспортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представленияофакторахокружающейприродно-социальнойсреды, 

негативновлияющихназдоровьечеловека;способахихкомпенсации, избегания, 

преодоления; 

• способностьпрогнозироватьпоследствиядеятельностичеловекав 

природе,оцениватьвлияниеприродныхиантропогенныхфактороврискана здоровье 

человека;



• опытсамооценкиличноговкладавресурсосбережение,сохранение 

качестваокружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовностьучаствоватьвпропагандеидейобразованиядляустойчивого развития; 

• знаниеосновзаконодательствавобластизащитыздоровьяи 

экологическогокачестваокружающейсредыивыполнениеего требований; 

• овладение способами социальноговзаимодействияпо вопросам 

улучшенияэкологическогокачестваокружающейсреды,устойчивого 

развитиятерритории,экологическогоздоровьесберегающегопросвещения населения; 

• профессиональнаяориентациясучётомпредставленийовкладеразных 

профессийврешениепроблемэкологии,здоровья,устойчивогоразвития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечениеихкорганизацииобщественнозначимойэкологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчиваямотивацияквыполнениюправилличнойиобщественной 

гигиеныисанитарии;рациональнойорганизациирежимадня,питания; 

занятиямфизическойкультурой,спортом,туризмом;самообразованию; труду и 

творчествудляуспешнойсоциализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиеническихмероприятиях, экологическом туризме; 

• резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольных напитков, 

наркотиков и другихпсихоактивныхвеществ(ПАВ); 

• отрицательноеотношениеклицамиорганизациям,пропагандирующим курениеи 

пьянство,распространяющимнаркотикиидругие ПАВ. 

 

 
Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,тру

дуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии: 

• пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностии общества, их роли 

вжизни, труде,творчестве; 

• осознаниенравственныхоснов образования; 

• осознаниеважностинепрерывногообразованияисамообразованияв течениевсей 

жизни; 

• осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаи 

общества,всозданииматериальных,социальныхикультурныхблаг;знание



иуважениетрудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовыхподвиговстарших поколений; 

• умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользовать 

время,информациюиматериальные ресурсы,соблюдатьпорядокнарабочем 

месте,осуществлятьколлективнуюработу,втомчислеприразработкеи 

реализацииучебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

• сформированностьпозитивногоотношениякучебнойиучебно-

трудовойдеятельности,общественнополезнымделам,умениеосознанно 

проявлятьинициативуидисциплинированность,выполнятьработыпо 

графикуивсрок,следоватьразработанномуплану,отвечатьзакачествои осознавать 

возможныериски; 

• готовностьквыборупрофиляобучениянаследующейступени 

образованияилипрофессиональномувыборувслучаепереходавсистему 

профессиональногообразования(умениеориентироватьсянарынкетруда,в 

мирепрофессий,всистемепрофессиональногообразования,соотноситьсвои 

интересыивозможностиспрофессиональнойперспективой,получать 

дополнительныезнанияиумения,необходимыедляпрофильногоили 

профессиональногообразования); 

• бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,к 

школьномуимуществу,учебникам,личнымвещам;поддержаниечистотыи 

порядкавклассеишколе;готовностьсодействоватьвблагоустройстве 

школыиеёближайшегоокружения; 

• общее знакомствос трудовым законодательством; 

• нетерпимоеотношениеклени,безответственностиипассивностив образованиии труде. 

 

 
Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическ

ойкультуры(эстетическоевоспитание): 

• ценностноеотношениекпрекрасному,восприятиеискусствакакособой формыпознания 

и преобразованиямира; 

• эстетическоевосприятиепредметовиявленийдействительности, 

развитиеспособностивидетьиценитьпрекрасноевприроде,быту,труде, спортеи 

творчествелюдей, общественнойжизни; 

• представлениеобискусственародов России. 

 

 
4.3.ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫПОНАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1.Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобяз

анностямчеловека



 

 
№ 

п/п 

Содержаниедеятельности Сроки Ответственные 

1. Поисковаяработапосборуматериаловв музей 

школы 

Втечение 

года 

Руководитель 

музея 

2 Пешеходныеэкскурсийпоселу,походы 

породномукраю 

Втечение 

года 

Классные 

руководители 

3 Тематическиеинтерактивныеклассные часы,

 интерактивные беседы, КТД, 

направленныенаизучениенародных традиций, 

обрядов,праздников 

Втечение 

года 

Зам. директора 

поВР, 

классные 

руководители 

4 Конкурсырисунков,плакатов,стихов, песен (в

 рамках месячников, по 

спецпланам) 

«3сентября. День солидарностив борьбес 

терроризмом» - минута молчания, урок 

памяти, посвящённый трагическим 

событиям в г. Беслане. 

Втечение 

года 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 
Зам. директора 

поВР, 

классные 

руководители 

5 Классные часы «Законы школьной 

жизни.        Праваи        обязанности 

обучающихся» 

Сентябрь Классные 

руководители 

6 Уроки Мужества, квест-игры, 

геокешинги 

Втечение 

года 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

7 «ГероическаяСмоленщина»,-

декада,посвящённаяДнюосвобожден

ияСмоленщиныотфашистскихзахват

чиков. 

 

Перезахоронениеостанковсоветскихмирн

ыхжителейдеревниНовое(Борьба),заживос

ожжённых13марта1943годафашистами. 

 

Региональнаяакция«Доброхоты»-

приведение в надлежащий видмест 

захороненияна территорииЗнаменского 

поселения 

 

Акция «Никтоне забыт, ничтоне 

забыто», 

посвящённаяДнюосвобожденияСмол

енщиныот 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

Зам. директора 

поВР,классные 

руководители, 

библиотекарь 



 фашистскихзахватчиков. 

 

 
Просмотр документального фильма 

«Смоленск. Жизньв оккупации». 

 

 

Час истории «Подвиг освобождения» 

  

8 День гражданскойобороны. Учебная 

тренировка в случае ЧС. Беседа«История 

зарождения иразвитияГО » 

 

Квест-игра«ДорогамиПобеды» 

 

 
Час краеведа«Бой удеревни Богатырь», 

посвящённыйподвигукапитанаФлёрова у д. 

Богатырь. 

Региональнаяакция«Доброхоты»-

приведение в надлежащий видмест 

захороненияна территорииЗнаменского 

поселения 

 

Военно – патриотические сборы 

юнармейцев на базе Смоленской войсковой      

академии      ПВО            им 

А.М.Василевскогоспрофориентационнымнаправ

лением. 

 

 

 

 
Октябрь 

библиотекарь 

 

 

 
Учитель 

истории, 

классные 

руководители 

 

 

 
Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 9 «Онбылгероем»-инфо-урокпамяти, 

посвящённыйДнюнеизвестногосолдата 

Ноябрь Педагог-

организатор 

10 Мероприятия ко Дню народного 

единства 

Ноябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учитель истории 
 

11 

1Летопись моегогосударства«100лет 

Октябрьской революции в России» 
 

12 Мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

Ноябрь Зам. директора 

поВР 

13 Книжная выставка«Ониписали о войне» День 

героевРоссии(показ презентаций). 

Декабрь Давыдова В.М. 

библиотекарь 



14 «ДеньКонституцииРФ»-урокиправа 

дляучащихся школы. 

Правовойлекторий«Дети–детям»: 
Классныйчас «Права и обязанности 

подростков»(для5-7 классов) 

 

Часправовогообщения «Знатокиправа» (для8-

11классов) 

Декабрь Учитель 

обществознания, 

руководители, 

учителя начальных 

классов, 

обучающиеся8-

11классов 

 

15 

1 

Интерактивный классныйчас«Имя 

земляка помним и храним», 

посвящённыйпамятнойдатесодня 

рожденияМ.В.Исаковского. 

 

Январь 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

 

16 

1Анкетирование учащихся «Уровень 

патриотизмаиотношениеобучающихся к 

военно-патриотическомувоспитанию 

Январь классные 

руководители, 

17 Месячник военно–спортивной и 

оборонной работы. 

Февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

18 Муниципальныйпатриотичесийконкурс 

творческихработ«Сименемземляка 

крайроднойпрославляю»,посвящённый 

М.В.Исаковскому 

Декабрь -

январь 

Зам. директора 

поВР,классные 

руководители 

19 Встречисучастникамибоевыхдействий, 

участникамибоевыхдействий, офицерами, 

студентами военных заведенийидр. 

Февраль Педагог-

организатор 

20  

День поисковика 

 

Февраль 

Педагог -

организатор 

 

21 

1Часкраеведения«Помните,какимон парнем

 был…», посвящённый Дню 

рожденияЮ.А.Гагарина. 

март Педаго-

организатор, 

классные 

руководители 

22 «Огерояхнадознать…»,-мероприятие, 

посвящённоеосвобождениюУгранского района 

отфашистскихзахватчиков 

Март Педагог-

организатор 

23 Гагаринскиечтения«Посредникмежду 

небомиземлёй»,посвящённыепервому 
 Зам.     директора 

поВР,классные 



 полёту человека в космос -

Ю.А.Гагарину. 

 

СлётРДОО 

 

 
Участие в районномФестивале 

инсценированнойвоенно-

патриотическойпеснисреди 

юнармейцев 

 

 

 
Апрель 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

24 Неделяпамяти«Никтонезабыт,ничтонезабыто

»: 

Фестиваль чтецов «Дорогинашей 

славы» средиучащихсяшколы: 

 

 
Акция«Никтоне забыт, ничтоне забыто», 

посвящённаяДнюосвобожденияСмол

енщиныотфашистскихзахватчиков. 

 

 
Митинг,посвящённыйДнюпобеды; возложение

 венков к местам 

захоронениясоветскихвоиновимирных 

граждан,погибшихвовремяВеликой 

Отечественной войны 

 

Вахтапамятиуместазахороненияв 

школьномсаду.Пост № 1(ЮНАРМИЯ) 

Май  

Зам. директора 

поВР,классные 

руководители, 

педагог-организатор 

25 Участие в региональных, 

муниципальных,                           сельских 

мероприятияхи конкурсах. 

Втечение 

года 

Зам. директора 

поВР 

26 Социальныйпроект«Мыэтойпамяти верны»

 (военно-патриотическое 

движение ЮНАРМИЯ) 

Сентябрь-май Педагог -

организатор 

 

 

 
Направление2.Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентно

сти 

 



 

 Содержание Сроки Ответственные 



п/п деятельности   

 

1 

Сборыклассныхсекторов, заседания УКШ. 

Организацияработы Гагринских отрядов. 

Организацияработывоенно-

патриотическогодвижения ЮНАРМИЯ 

отряда«Честь и долг» 

 

Акция«Лукошкодобрыхдел» , посвящённая 

МеждународномуДню пожилыхлюдей 

1раз в 

четверть 

 

 

 
Сентябрь 

Классные часы, 

председатель 

УКШ, педагог-

организатор 

 

2 
Проблемный разговор«Человек изакон» 

 

 

Акция«Лукошкодобрыхдел» , посвящённая 

МеждународномуДню 

пожилыхлюдей(01.10). 

 

 

Всероссийский урокбезопасности 

школьников всетиИнтернет. 

 

Акция«Учитель! Имя твоё в нашихсердцах!» - 

приглашенияна праздничный концерт 

ипоздравленияветеранов педагогического 

трудасДнёмучителя 

 

 

Ролеваяигра«Деньсамоуправления в школе» 

Участие в онлайн–уроках«Финансовая 

грамотность» 

Октябрь Социальный 

педагог,учитель 

обществознания 

 

3 
«ДеньКонституцииРФ»Правовойлектор

ий «Дети– детям»: Классныйчас «Права и 
обязанности 

подростков»(для5-7 классов) 

 

Часправовогообщения «Знатокиправа» (для8-

11классов) 

Декабрь Заместитель 

директорапо 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

4 

Социальныйпроект «С именем земляка край 

роднойпрославляем», посвящённый 

М,В,Исаковскому 

Декабрь-

январь 

Зам.директора 

поВР,педагог-

организатор, 

УКШ 

 

5 

Лекции, классныечасы«Детибезправ – 

детибезбудущего» 

Февраль Социальный 

педагог 



 

6 

Продуктивнаяигра«Моиправа и 

обязанности» 

Апрель Социальный 

педагог 

 

7 
Интерактивныеклассные часыпо теме "Я-

смолянин" 

Апрель Классные 

руководители 

 

8 

Социальныйпроект«Мыэтойпамяти верны» 

(военно-патриотическоедвижение ЮНАРМИЯ) 

Сентябрь -

май 

Зам.директора 

поВР 

 

9 

Социальныйпроект«На путикзвёздам» (ДОО 

гагаринцы) 

Февраль – 

апрель 

Педагог-

организатор 

 

 

 
Направление3.Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосоз

нания 

 
№ 

п/п 

Содержаниядеятельности Сроки Ответственные 

1 Урок–диспут«Моя будущая профессия. 

Кем яхочустать»,с приглашением 

интересныхлюдей района, села. 

 

 
Интерактивныеклассные часына тему «Права и 

обязанности обучающихся и их родителей» 

 

Беседы«Правилаповедения обучающихся 

вшколе,в столовой, в 

общественныхместах». 

 

«Осторожно,терроризм!»-3сентября День 

солидарностив борьбес терроризмом-

беседысучащимися1-11классов. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Зам. директора 

поВР, классные 

руководители 

2 Организацияэкскурсий,поездок по 

местам боевойславы 

Втечение 

года 

Зам. директора 

поВР 

3 Всероссийскиеуроки ОБЖ. День 

здоровья 

27сентября Педагог-

организатор 



4 Операция «Примитенашипоздравления» 

(изготовлениесувениров, открыток 

ккалендарным праздникам и 

поздравлениеучителей-ветеранов, 

Октябрь Классные 

руководители 



 одиноких людей)   

5 «Бабушка рядышкомсдедушкой!» концерт, 

посвященныйДню пожилого человека 

(набазесельскогоДК) 

Октябрь Педагог-

организатор 

6 Ролеваяигра«деньсамоуправления в школе» Октябрь Педагог-

организатор 

 

7 

Деньучителя– Праздничныйконцерт 

«Учителямиславится Россия» 
Октябрь Заместитель 

директорапо 

ВР 

8 Акция«Учитель! Имя твоё в нашихсердцах!» - 

приглашенияна праздничныйконцерт 

ипоздравления 

ветерановпедагогическоготрудасДнём учителя . 

Октябрь Классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

технологии, 

педагог-

организатор 

9 МуниципальныйэтапРождественских 

образовательныхЧтений 

«Нравственныеценностиибудущее 

человечества» 

Октябрь Зам. директора 

поВР, классные 

руководители 

10 8-9классы. 

Демократическийящикнауроках 

обществознания: 

1.«Как закон охраняет справедливость» 5-

7классы 

Аукцион жизненныхценностейнауроках 

обществознания: 

1.«Что значитжитьпоправилам?» 

2.«Какиеправиласуществуют в 

обществе? 

Декабрь  

 

11 

1Днифинансовойграмотности Втечение 

года 

Педагог-

организатор 

12 Акции добрыхдел. Втечение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

13 Операция «Добавь уюта» Ноябрь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 



14 Акция,посвящённаяМеждународному дню 

борьбысоСПИДом .Часраздумья 

«Живиразумом, таки лекаря ненадо» 

 

Анкетирование«Мы и пагубные 

привычки». 

Ноябрь -

январь 

 

 
Классные часы, 

педаго-

организатор 

15 «Поделись улыбкоюсвоей»-

воспитательныйчас. 

Январь Педагог-

организатор 

16 «Поём пляшеми танцуем, колядуем, 

колядуем, колядуем…»- колядкив 

с/библиотеке. 

 

«Рождествок намидёт» -

рождественскийпраздник. 

Январь Педагог-

организатор, 

с/библиотека, 

 

 
сельский Д/К 

17 Урок воинской славы России 

23февраля«Российскаяармиясегодня»- дляуч-

ся7-11классов. 

Декабрь-

январь 

Классные 

руководители, 

педаго-

организатор 

 

18 

117февраля –День вежливости Классные 

часы«Вежливость и мы» 

Февраль Классные 

руководители 

 

19 

1Деньсамоуправления 

Праздничный концерт, посвящённый8 Марта. 

Март, 

сентябрь 

Зам. директора 

поBP, старшая 

вожатая 

 

20 

1Весенняя неделядобра «Спешитеделать добро» Март Зам. директора 

поBP 

21 Проведение КТД, классныхчасов, 

этическихбесед, диспутов по 

нравственной тематике 

Втечение 

года 

Классные 

руководители 

 

22 

2Организациямероприятий, 

направленныхна формирование 

культурысемейныхотношений 

Втечение 

года 

Зам. директора 

поBP, классные 

руководители 

 

23 

2Диагностика нравственныхприоритетов 

обучающихся 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

24 

2Проведениетематическихмероприятий 

поизучению духовногонаследия православной 

культуры 

Втечение 

года 

Учителя 

предметники 

классные 

руководители 

25 День славянскойписьменности и 

культуры 

май Библиотекарь, 

педагог-

организатор 



 

 

 

 

Направление4.Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибез

опасногообразажизни 

 

 

№ 

п/п 
Содержаниедеятельности Сроки Ответственные 

1. Осеннийлегкоатлетическийкросс, 

посвященныйгодовщинеосвобождения 

Смоленщиныот немецко-фашистских 

захватчиков 

 

«Экологиямоегокрая»- выставка рисунков 

итворческихработ из бросового 

иприродногоматериала. 

 

 

 
Экологическийдесант «Чистыйберег» 

Сентябрь Учителя физ. 

Культуры 

 

 

 
Педагог-

организатор, 

учитель 

технологии,ИЗО, 

классные 

руководители 

Педагог-

организатор 
2. Проведениемесячникабезопасности.Уроки

 безопасности, беседы

 опротивопожарной,антитеррористическо

йбезопасности,о правилах

 дорожногодвижения,правилабезопасног

оповедения вшколеидома. 

Втечение 

года 

Классные 

руководители 

3. Спортивныесоревнования,эстафеты Втечение 

года 

Учителя физ. 

культуры 

4 Участие в районных спартакиадах 

школьников и соревнованияхпо отдельным 

видам спорта. Тестирование ГТО 

Поспецплану 

Центра 

тестирования 

ГТО 

Учитель физ. 

культуры 

5 ДниЗдоровья 1раз в 

четверть 
Классные 

руководители 



6 День работников леса. Экскурсия в 

Угранскоелесное хозяйство. 

 

Акция«Мойпосёлокчистый!?Начниссебя! 

Акция«БУНТ» (большаяуборканашей 

Сентябрь 

 

 

 
Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 



 территории)   

7 Всероссийский урокбезопасности в сети 

Интернет. 

 

День отказаот курения. Анкетирование 

«Мыипагубныепривычки». 

Ноябрь Социальный 

педагог, учителя 

ОБЖ, 

физ.культуры 

8 Конкурс творческихработв поддержку ЗОЖ 

«Твойвыбор» 

Октябрь Педагог-

организатор 

9 Школьнаяакция«1декабря – День без 

вредныхпривычек» 
Декабрь Социальный 

педагог 

10 «СПИД – смертельная угроза 

человечествуXXIвека»-    1декабря 

ВсемирныйДеньборьбысоСПИДом– 

беседысучащимися5-11классов 

Выставкарисункови плакатов«СПИД –

смертельнаяугрозачеловечествуXXI века 

Декабрь Учителя ОБЖ, 

физ.культуры, 

классные 

руководители 

11 Беседа «Профилактикагриппа и 

инфекционныхзаболеваний».Классныйчас«Зд

оровоепитание–моё здоровье» 

Устныйжурнал «СПИД или Я выбираю 

жизнь» 

Январь Социальный 

педагог, учителя 

ОБЖ, 

физ.культуры, 

классные 

руководители 

12 Интерактивные беседыпопропаганде здорового 

образажизниипрофилактике вредныхпривычек 

Втечение 

года 

Классные 

руководители 

13 Просмотрфильмововреденаркотиков, 

алкоголя, курения 

Втечение 

года 

учителя ОБЖ, 

физ.культуры 

14 Встречисоспециалистамирайонной 

поликлиники,отдела поборьбес 

незаконнымоборотом наркотиков по 

профилактикенаркомании, токсикомании, 

алкоголя, табакокурения 

В течение 

года 

Социальныйпед

аго, классные 

руководители 

15 Акция:«Украсим любимую школу» (озеленение 

классныхкомнат, коридоров школы) 

Втечение 

года 

Классные 

руководители 

16 Операции: 

«Кормушка» (изготовлениекормушек для птиц); 

«Скворечник» 

(изготовлениескворечниковидупля

нок) 

Декабрь, 

март 

Классные 

руководители 

17 Участие в спортивныхсоревнованиях 

«Лыжня– 2016». 

Школьный день здоровья. 

Февраль Социальный 

педагог, учителя 

ОБЖ, 



 Анкетированиеобучающихся«Вредные 

привычки» 

 физ.культуры, 

классные 

руководители, 

педаго-

организатор 

18 Месячникэкологической и 

природоохраннойдеятельности «Цвети земля» 

Апрель Классные 

руководители 

19 Конкурс плакатов ирисунков «Мыв 

ответезанашупланету» 

Март Учителя 

биологии, 

географии 

20 Конкурсно-познавательная программа «День 

Земли» 

Апрель Учителя 

биологии, 

географии, 

педагог-

организатор 

21 Неделяв поддержку ЗОЖ Апрель Педаго-

организатор 

22 «Умеем ли мыговорить «НЕТ» -

проблемныйразговоровлиянииивреде куренияи 

алкогольныхнапитковна организм 

подрастающегопоколения. 

Апрель Учитель ОБЖ, 

соц.педагог 

23 Участие в районных и областных 

мероприятиях 

Втечение 

года 

Зам.директора 

поВР 

24 День здоровья . 

Районныйконкурсу- соревнованиепо 

программе «Школабезопасности» 

Май 

 

Июнь 

УчителяОБЖ, 

физ.культуры, 

педаго-

организатор 

25 Военно-патриотическиесборы 

юнармейцев 

Апрель - май Педагог-

организатор 

 

 

 
Направление5.Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякоб

разованию,трудуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии 

 

 
№ 

п.п. 
Содержаниядеятельности Сроки Ответственные 



1. Акцияподлозунгом«Прокормим сами себя! - 

сборяблок вшкольном саду, 

Сентябрь Зам.директора 

поВР 



 обработка исушка. Работына 

картофельномполе. 

 

Акция«БУНТ» (большаяуборканашей 

территории) 

  

2. Анкетирование обучающихся по 

вопросу изучение способностей    и 

познавательныхинтересов 

Сентябрь, 

май 

Руководители 

кружков и 

классные 

руководители 

3. Экскурсиив школьную библиотеку В течение 

года 

Библиотекарь 

4. Акция«Чистая территория» 

Сельхозработынауборкеурожая (яблоки, 

картофель, клумбы) 

 

Дежурствопоэтажам. 

РаботаобучающихсяотЦентра занятости 

населения. 

 

Сентябрь, 

октябрь,май 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам.директорапоВР

,УКШ, РКШ 

5. Предметныенедели По 

спецплану 

Зам.Директора, 

учителя-

предметники 

6. Тематические классные часы 

познавательной направленности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. «Трудпрекрасен,когдаврадость.Моя 

будущаяпрофессия»-

круглыйстолдлястаршеклассников 

Ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8. Встречисинтереснымилюдьми«Моя 

профессия» 

Февраль  

9. Дниздоровья В течение 

года 

Педаго-

организатор, 

учитель ОБЖ, 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

10. Предметныеолимпиады Октябрь-

декабрь 

Зам. директора 

11. Участиеврайонныхинтеллектуальных играхи 

конкурсах 

В течение 

года 

Зам.директора 

поВР 

12. Акция«Мойпосёлокчистый!?Начниссебя!?» Сентябрь, 

май 

Педаго-

организатор, 



   классные 

руководители 

13. Профориентацияучащихся9-11классов 

Классные часы«Профессия……» 
Сентябрь Классные 

руководители, 

педаго-

организатор 

14. Операция «Добавь уюта» Ноябрь Классные 

руководители. 

15. Озеленениепришкольногоучастка Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 

16. Мониторинг «Уровень воспитанности 

обучающихся» 

Апрель Классные 

руководители 

17 Акция«Неделядобрыхдел» Апрель Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

18 Праздник мира итруда. Май Классные 

руководители 

19 Районныйконкурс творческихработ на 

противопожарную темусредиучащихся 

 Классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

воспитатель ГПД 

 

 
Направление6. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическойку

льтуры—эстетическоевоспитание 

 

 
 

п/п 

Содержаниедея

тельности 

Сроки Ответственные 

1 «ДеньЗнаний!» –праздник Первогозвонка Сентябрь Зам. директора 

поBP 

2 Конкурсырисунков, плакатов,песен, 

сочинений, поделок 

Врамках 

месячников 

Старшая 

вожатая 

3 Посещение культурно-исторических центров 

Россиив близлежащем округе (Угра, Вязьма 

(Смоленскаяобласть), Климов 

завод(Калужскаяобласть)) 

Втечение 

года 

Классные 

руководители 

4. «Учителямиславится Россия» 

праздничныйконцерт, посвященныйДню учителя 
Октябрь Зам. директора 

поBP, классные 

руководители 



5. «Осенние фантазии» - выставка рисунков и 

творческихработ изприродногоматериала. 

Октябрь педаго– 

организатор, 

классные 



 «Осеннийбал» - конкурсная программа 

длястаршеклассников. 

Праздник Осени дляуч-ся5-7классов 

 руководители 

6. Неделя искусств«Театральноеискусство» 

Фестиваль талантов 

Ноябрь классный 

руководитель 

7.   

 

 
Ноябрь 

Педаго-

организатор, 

классные 

руководители. 

Праздник, посвящённыйДню Матери:"О той, 

ктодарует намжизньи тепло…" 

8. Проведениекнижныхвыставок, 

творческихконкурсов набазешкольной 

библиотеки 

Втечение 

года 

Библиотекарь 

9. Час истории моегогосударства«День героев 

Отечества» ,посвящённый15 героям- 

угранцамСоветскогоСоюза 

Декабрь Библиотекарь, 

педаго-

организатор 

10. Мастерская ДедаМороза Декабрь Педаго– 

организатор, 

учитель 

технологиии 

ИЗО, классные 

руководители 

11. Конкурс новогоднихгазет «Новыйгоду ворот» Декабрь Педагог-

организатор 

12. Новогодние праздникидля5-7классов и для 8-11 

классов. 

Декабрь Зам. директора 

поBP,педаго-

организатор 

13 Мероприятия врамкахмесячника военно-

спортивнойиоборонно-массовойработы. День 

защитника Отечества. 

Февраль Преподаватель –

организатор ОБЖ 

14 МеждународныйДень родногоязыка (21.02)  Учителя – 

предметники, 

педагог -

организатор 

15 Праздник Масленица Март Педаго-

организатор   

16 Празднование 8 Марта: 

1)Концерт «ПРАЗДНИК БАБУШЕК И 

МАМ» для1-7классов 

2)Конкурснаяпрограмма для8-11классов 

Март педаго-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 



17 Литературныйчас,посвящённый150-летию 

писателя Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова)(28.03.1868) 

Март Зам. директора 

поBP, классные 

руководители 
 

 

18 Час истории моегогосударства«День 

воссоединенияКрымасРоссией» 

Март Учитель 

истории, 

педагог-

организатор 

 

19 Неделядетскойи юношескойкниги( Л.Н. толстой 

(190лет), Ф.И.Тютчев (205лет), В.Г.Короленко(165 

лет),Б.Житков (135 лет), С.Маршак (165 лет), 

М.Цветаева (125 лет), Д.Н.Мамин-Сибиряк 

(165лет), А.Н.Толстой 

(136лет),Б.Полевой(110лет), 

А.Н.Островский(195лет),М.Горький (150лет) 

Март Библиотекарь, 

учителя – 

предметники, 

педагог-

организатор 

 

 

20 РайонныйПасхальныйконкурс-фестиваль 

«Пасхальныйблаговест» 
Апрель Классные 

руководители, 

педагоги – 

организаторы, 

руководители 

кружков 

 

21 Праздник «Последнийзвонок» Май Классныеруковол

дители 9,11кл, 

педагоги-

организаторы 

 

22 Выпускнойвечердля 11класса Июнь Классныеруковолд

ители 

11кл,педагоги-

организаторы, 

родители 

 

23 Участие в районных иобластныхи 

областныхконкурсах, фестивалях, 

выставках 

Втечение 

года 

Зам. директора 

поBP, классные 

руководители 
 

 

24 Тематические классныечасы, КТД, беседы 

поизучению национальныхтрадиций, обрядов, 

ремесел, праздников 

Втечение 

года 

Классные 

руководители  

  

    



4.4.Организациисоциализацииобучающихся,совместнойдеятельност

иобразовательногоучреждениясобщественными 

организациями,системойдополнительногообразования,инымисоци

альнымисубъектами 

Организациясоциальной деятельностиобучающихся исходит из того, что 

социальныеожиданияподростковсвязанысуспешностью,признаниемсосторонысемьиисвер

стников,состоятельностьюисамостоятельностьюв реализации собственных

 замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельностьобучающихсядолжнабытьобеспеченасформированной социальной 

средойшколыиукладом школьнойжизни. 

Цельработыпоорганизациивзаимодействиясобщественнымиорганизациями: 

построениеэффективноймодели взаимодействияшколыссубъектами 

воспитания и социализации,     обеспечивающего высокое качество 

образования,развитие УУД иключевых компетенцийобучающихся. 

 

 

 
Социальныепартнерышколыприреализациипрограмм

ывоспитанияисоциализации: 

ДДТ 

(Детскийдом творчества п. 

Угра) 

Школа искусств Музей генерала 

Ефремова 

(Юхновскийрайон) 
Центр тестированияГТО МБОУ«Знаменскаясредняяшкола» 

Сельская библиотека Комитет культуры 

испорта 

Музей«Русской 

старины» 

(Юхновскийрайон) 

Знаменский 

сельский Д/К 

Музей «Катюша» (п. 

Всходы) 

Краеведческиймузей п. 

Угра 

ШколыУгранскогорайона 

Г.Вязьма СОГКУ«Центрпатриотическоговоспитанияи допризывной 

молодёжи«Долг»» 

Поисковый отряд«Набат»Угранскогорайона, поисковыйотряд«Атаманский» г. Смоленск, 

поисковыйотряд«Союз»г.Москва 

 

 
Миссияшколывконтекстесоциальнойдеятельностинаступени 

основногообщегообразования—датьобучающемусяпредставлениеоб 

общественныхценностяхиориентированныхнаэтиценностиобразцах поведения

 черезпрактикуобщественных отношенийс различными 

социальнымигруппами и людьмисразнымисоциальнымистатусами.



4.5.Основныеформыорганизациипедагогическойподдержкисоциализаци

иобучающихся 

Педагогическаяподдержкасоциализацииосуществляетсявпроцессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихсясучётомурочнойивнеурочнойдеятельности,атакжеформ 

участияспециалистовисоциальныхпартнёровпонаправлениямсоциального воспитания,    

методического обеспечениясоциальной    деятельности и формирования

 социальной      среды      школы. Основными формами 

педагогической    поддержки    социализации являютсяролевые игры, 

социализацияобучающихсяв ходепознавательной     деятельности, 

социализацияобучающихсясредствами общественной        и трудовой 

деятельности. 

Ролевыеигры.Структураролевойигрытольконамечаетсяиостаётся открытой до

 завершения работы. Участники принимают на себя 

определённыероли,обусловленныехарактеромиописаниемпроекта.Это 

могутбытьлитературныеперсонажииливыдуманныегерои.Игрокимогут 

достаточносвободноимпровизироватьврамкахправиливыбранных персонажей, 

определяянаправление и исход игры.Посути,сам процессигры 

представляетсобоймоделированиегруппойобучающихсятойилииной 

ситуации,реальнойиливымышленной,имеющейместовисторическом прошлом, настоящем 

или будущем. 

Дляорганизацииипроведенияролевыхигрразличныхвидов(на 

развитиекомпетенций,моделирующих,социодраматических,идентификаци-

онных,социометрическихидр.)могутбытьпривлеченыродители, 

представителиразличныхпрофессий,социальныхгрупп,общественных организаций 

идругие значимые взрослые. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсявходепознавательной

 деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся,организуемаяврамкахсистемно-деятельностногоподхода, предполагает в    

качестве основных    форм учебного    

сотрудничествасотрудничествососверстникамиисучителем.Социальныйэффекттакого 

сотрудничестварассматриваетсякак      последовательноедвижение 

обучающегосяотосвоенияновыхкоммуникативныхнавыковдоосвоения 

новыхсоциальныхролей.Методыпедагогическойподдержкисоциальной 

деятельностиврамкахпознавательнойдеятельностинаправленына 

поддержкуразличныхформсотрудничестваивзаимодействиявходе 

освоенияучебногоматериала.



Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсясредствамиобщественной

 деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественногосамоуправленияпозволяютформироватьуобучающихсясоциальныенавыкии

компетентности,помогающиеимлучшеосваивать 

сферуобщественныхотношений.Социальнозначимаяобщественная 

деятельностьсвязанасразвитиемгражданскогосознаниячеловека, патриотических чувств

 и понимания своего    общественного    долга. 

Направленностьтакихсоциальныхинициативопределяетсамосознание подростка как 

гражданина и участникаобщественныхпроцессов. 

 

 
Спектрсоциальныхфункцийобучающихсяврамкахсистемышкольногосамоуправления

 очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должныиметь возможность: 

• участвоватьв принятиирешенийУправляющегосоветашколы; 

• решатьвопросы,связанныессамообслуживанием,поддержанием порядка,дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать праваобучающихсянавсехуровняхуправленияшколой. 

Деятельностьобщественныхорганизацийиоргановученического 

самоуправлениявшколесоздаётусловиядляреализацииобучающимисясобственныхсоциальн

ыхинициатив, атакже: 

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

• созданияобщешкольногоуклада,комфортногодляученикови педагогов, 

способствующегоактивнойобщественнойжизнишколы. 

 

 
Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихсяявляетсяихвключениевобщественнозначимыедела, 

социальныеикультурныепрактики.Организацияипроведениетаких 

практикмогутосуществлятьсяпедагогамисовместносродителями 

обучающихся,квалифицированнымипредставителямиобщественныхи 

традиционныхрелигиозныхорганизаций, учрежденийкультуры. 

 

 
Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсясредствамитрудовойдеятел

ьности.Трудоваядеятельностькаксоциальныйфактор первоначально развивает у

 обучающихся способности преодолевать 



трудностивреализациисвоихпотребностей.Ноеёглавнаяцель— 

превратитьсамутрудовуюдеятельностьвосознаннуюпотребность.Помере



социокультурногоразвитияобучающихсятрудвсёширеиспользуетсядлясамореализации, 

созидания, творческогои профессиональногороста. 

Приэтомсамхарактертрудаобучающегосядолженотражатьтенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,

 ориентацию    на общественную значимость труда и 

востребованностьегорезультатов.Уникальность,авторскийхарактер, 

деятельностьдлядругихдолжныстатьосновнымипризнакамиразличных форм трудовой    

деятельности    как    формы социализации    личности. 

Добровольностьибезвозмездностьтруда,элементыволонтёрстваи 

доброхотничествапозволяют    соблюсти    балансмежду    конкурентно-

ориентированноймодельюсоциализациибудущеговыпускникаиего 

социальнымиимперативамигражданина. 

Социализацияобучающихсясредствамитрудовойдеятельностидолжна 

бытьнаправленанаформированиеунихотношенияктруду какважнейшему 

жизненномуприоритету.Врамкахтакойсоциализацииорганизация различных видов

 трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность,связаннаясучебнымизанятиями,ручнойтруд,занятияв учебных    мастерских,

 общественно-полезнаяработа, профессионально 

ориентированнаяпроизводственная деятельность      и др.)      может 

предусматриватьпривлечениедляпроведенияотдельныхмероприятий 

представителейразличныхпрофессий,преждевсегоизчислародителей обучающихся. 

 

 
4.6. 

Организацияработыпоформированиюэкологическицелесообразного

,здоровогоибезопасногообразажизни 

Формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровью, 

устойчивыхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни;факторах, 

оказывающихпозитивноеинегативноевлияниеназдоровье;формирование 

личныхубеждений,качествипривычек,способствующихснижениюриска здоровью 

вповседневной жизни, включает несколькомодулей. 

 

 

Модуль Содержание Видыдеятельности 

МОДУЛЬ 1, комплекс 

мероприятий, 

позволяющий 

сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять 

рациональныйрежимдняи 

отдыха;следовать 

рациональномурежимудняи 

отдыханаосновезнанийо динамике

 работоспособности, 

утомляемости, напряжённости 

Публичные лекции для 

обучающихсяс 

привлечением 

специалистов. 

Тематические классные 

часы 



 разных видов деятельности; 

выбиратьоптимальныйрежим дня

 сучётом    учебных и 

внеучебныхнагрузок; 

• умение планировать и 

рационально           распределять 

учебныенагрузкииотдыхв 

периодподготовкикэкзаменам; 

знаниеиумениеэффективного 

использованияиндивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ 

профилактикипереутомленияи 

перенапряжения. 

  

МОДУЛЬ 2 

комплекс 

мероприятий, 

позволяющий 

сформировать у 

обучающихся: 

• представление о 

необходимой и    достаточной 

двигательной            активности, 

элементах и          правилах 

закаливания,                       выбор 

соответствующих          возрасту 

физических    нагрузок    и    их 

видов; 

• представление о рисках для

 здоровья неадекватных 

нагрузок и      использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной

 активности и 

ежедневных                   занятиях 

физическойкультурой; 

• умение осознанно 

выбирать          индивидуальные 

программы             двигательной 

активности,            включающие 

малые виды      физкультуры 

(зарядка)ирегулярныезанятияспортом

. 

Публичные лекции для 

обучающихсяс 

привлечением 

специалистов. 

Тематические классные 

часы 



    

МОДУЛЬ 3— 

комплекс 

мероприятий, 

позволяющих 

сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки 

собственногофункционального 

состояния(напряжения, 

утомления,переутомления)по 

субъективным         показателям 

(пульс, дыхание,     состояние 

кожныхпокровов)сучётом 

собственных    индивидуальных 

особенностей; 

• навыкиработывусловиях 

стрессовыхситуаций; 

• владение элементами 

саморегуляциидля снятия 

эмоциональногоифизического 

напряжения; 

• 

навыкисамоконтролязасобственным

 состоянием, 

чувствами        в        стрессовых 

ситуациях; 

• представленияовлиянии 

позитивных и негативных 

эмоцийназдоровье,факторах, 

ихвызывающих,иусловиях 

сниженияриска негативных 

влияний; 

• навыки эмоциональной 

разгрузкииихиспользованиев 

повседневной жизни; 

• навыкиуправлениясвоим 

эмоциональнымсостояниеми 

поведением. 

Публичные лекциидля 

обучающихсяс 

привлечением 

специалистов. 

Тематические классные 

часы.Психологические 

тренинги 

(с приглашением 

специалистов) 

МОДУЛЬ 4— 

комплекс 

мероприятий, 

позволяющих 

сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном

 питании     как важной

 составляющейчасти 

здоровогообразажизни;знания о           

правилах           питания, 

направленныхнасохранениеи 

Публичные лекциидля 

обучающихсяс 

привлечением 

специалистов. 

Тематические классные 

часы. 

 



 укрепление здоровья; 

готовностьсоблюдатьправила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, 

связанных         спитанием, 

осознаниетого,чтонавыки 

этикетаявляютсянеотъемлемой 

частью общей        культуры 

личности;представление о 

социокультурных          аспектах 

питания,егосвязискультурой 

иисторией народа; 

• интерес к народным 

традициям,        связанным с 

питанием         и         здоровьем, 

расширениезнанийобистории 

итрадицияхсвоегонарода; 

чувствоуваженияккультуресвоего

 народа,    культуреи 

традициям других народов. 

Втом числе поистории 

традицийнародов 

России.Практические 

занятия поэтикету. 

 

МОДУЛЬ 5— 

комплекс 

мероприятий, 

позволяющих 

провести 

профилактику разного

 рода 

зависимостей: 

• развитие представлений 

подростков         о ценности 

здоровья,          важности и 

необходимости           бережного 

отношениякнему;расширение знаний

 обучающихся о 

правилах     здорового     образа 

жизни,воспитаниеготовности 

соблюдать эти правила; 

• формированиеадекватной 

самооценки,развитиенавыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального         состояния; 

формированиеумений оценивать         

ситуацию и противостоять        

негативному давлению          со          

стороны 

Лекциис привлечением 

специалистов 

(психологов, 

представителей 

УФСКНпо 

Смоленскойобласти и др.). 

УрокииДни 

здоровья. 

Деятельность 

волонтеров. 

Реализациясоциальных 

проектов. 



 окружающих; 

• формирование 

представленийонаркотизации 

какповедении,опасномдля здоровья,

 о неизбежных 

негативных            последствиях 

наркотизациидлятворческих, 

интеллектуальныхспособностей                

человека, возможности    

самореализации, 

достижениясоциального успеха; 

• включениеподростковв 

социально значимую 

деятельность,позволяющуюим 

реализовать     потребность в 

признании             окружающих, 

проявитьсвоилучшиекачества 

испособности; 

• ознакомлениеподростков с

 разнообразными формами 

проведениядосуга; 

формированиеумений рационально               

проводить свободноевремя (время 

отдыха) наоснове анализасвоего 

режима; 

• развитие способности 

контролировать                 время, 

проведённое закомпьютером. 

  

МОДУЛЬ 6— 

комплекс 

мероприятий, 

позволяющих 

овладетьосновами 

позитивного 

коммуникативного 

общения: 

• развитиекоммуникативных

 навыков 

подростков,                      умений 

эффективновзаимодействовать 

сосверстникамиивзрослымив 

повседневнойжизнивразных 

ситуациях; 

• развитие умения 

Деятельность 

волонтеров.Реализациясоци

альных проектов. 

Психологические тренинги 

(с приглашёнными 

специалистами) 

 



 бесконфликтного

 решенияс

порныхвопросов; 

• формирование умения 

оцениватьсебя(своёсостояние, 

поступки,поведение),атакже 

поступкииповедениедругих людей. 

 

 

 

 
4.7.ДеятельностьМБОУ"Знаменскаясредняяшкола" 

вобластинепрерывногоэкологическогоздоровьесберегающегообразования

обучающихся 

Экологическаяздоровьесберегающаядеятельностьобразовательного 

учреждениянаступениосновногообщегообразованияможетбыть представлена в

 виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически       безопасной       здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной     

организации     учебной и внеучебнойдеятельности 

обучающихся;эффективнойорганизациифизкультурно-оздоровительной работы;

 реализации      модульных      образовательных      программ и 

просветительскойработысродителями(законнымипредставителями)и 

должнаспособствоватьформированиюуобучающихсяэкологической 

культуры,ценностногоотношениякжизнивовсехеёпроявлениях, 

здоровью,качествуокружающейсреды,уменийвестиздоровыйи безопасныйобразжизни. 

 

 
Направления Требования 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения включает: 

• соответствиесостоянияисодержания 

зданияипомещенийшколысанитарными 

гигиеническимнормам,нормампожарной 

безопасности,требованиямохраныздоровья 

иохранытрудаобучающихсяиработников 

образования; 

• наличиеинеобходимоеоснащение 

помещенийдляпитанияобучающихся,а 

такжедляхраненияи приготовления пищи; 

• организациякачественногогорячего 

питанияобучающихся,втомчислегорячих завтраков; 



 • оснащённость кабинетов, 

физкультурного       зала,       спортплощадки 

необходимым игровыми     спортивным 

оборудованиеми инвентарём; 

• наличиепомещенийдлямедицинского 

персонала; 

• наличиенеобходимого(врасчётена количество

 обучающихся) и 

квалифицированногосоставаспециалистов, 

обеспечивающихработусобучающимися(учителяфиз

ическойкультуры,классные руководители); 

• наличиепришкольнойплощадки 

 

Рациональная 

организацияучебнойи 

внеурочнойдеятельности 

обучающихся включает: 

• соблюдениегигиеническихнорми 

требованийкорганизациииобъёмуучебной и

 внеучебной нагрузки (выполнение 

домашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсек

циях)обучающихсянавсех этапахобучения; 

• использование методов и методик 

обучения, адекватных          возрастным 

возможностям иособенностям обучающихся 

(использованиеметодик,       прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам 

рациональныхспособовиприёмовработысучебной

 информацией и     организации 

учебноготруда; 

• введениелюбыхинновацийвучебный процесс

 только под контролем 

специалистов; 

• строгоесоблюдениевсехтребованийк 

использованию технических средств 

обучения,втомчислекомпьютеровиаудиовизуальных

средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпаразвитияитемпадеятельности), 

работупоиндивидуальнымпрограммам 



 основногообщего образования; 

• рациональную и соответствующую 

требованиям организацию уроков 

физическойкультурыизанятийактивно-

двигательного характера восновной школе. 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительнойработы 

включает: 

• полноценнуюиэффективнуюработус 

обучающимися с ограниченными 

возможностямиздоровья,инвалидами,а 

такжесобучающимисявсехгруппздоровья 

(наурокахфизкультуры, всекцияхит. п.); 

• рациональную и соответствующую 

возрастным и            индивидуальным 

особенностям       развития обучающихся 

организациюуроковфизическойкультурыи 

занятийактивно-двигательногохарактера; 

• организациюдинамическихперемен, 

физкультминуток на

 уроках,способствую

щихэмоциональнойразгрузке и 

повышениюдвигательной активности; 

• организацию работы спортивных 

секций, туристических,      экологических 

кружков,слётов,лагерей исозданиеусловий 

дляихэффективногофункционирования; 

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных,                     туристических 

мероприятий(днейздоровья,соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

 

 

 
4.8.Просветительскаяработасродителями(законны

мипредставителями)включает: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)–одноизключевыхнаправленийреализациипрограммы 

воспитанияисоциализацииобучающихсянауровнеосновногообщего образования. 

Цель:повышениепедагогическойкультурыродителей(законных представителей) 

Системаработыпоповышениюпедагогическойкультурыродителей 

(законныхпредставителей)вобеспечениидуховно-нравственногоразвития,



воспитания и социализации обучающихся основана на следующих 

принципах: 

совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы,втомчислев определении

 направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации    по духовно-нравственномуразвитию и воспитанию    

обучающихсяс учетом    законодательно    установленного 

преимущественногоправародителей(законныхпредставителей)наобучение 

ивоспитаниедетейпередвсемидругимилицами,мировоззренческихи 

культурныхособенностейипотребностейихсемей,местныхирегиональных 

культурныхособенностей,вразработкесодержанияиреализациипрограммы воспитания 

исоциализацииобучающихся, оценкеееэффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованиемродителей (законныхпредставителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвития 

педагогическойкультурыкаждогоизродителей(законныхпредставителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальныхпроблемвоспитаниядетейсучетомзакрепленногозаконом 

приоритетасемьиродителей(законныхпредставителей)обучающихсяв 

воспитаниисвоихдетей передвсемииными лицами; 

опоранаположительныйопытсемейноговоспитания,традиционныесемейныеценност

и народов России. 

Методыповышения педагогическойкультурыродителей: 

–организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов    психолого-педагогического и    нормативно-правового 

содержания, опытадругихродителей; 

–информированиеродителейспециалистами(педагогами,врачамии т.п.); 

–организация«переговорныхплощадок»–меставстречиродителей, 

обучающихся,учителейдлясогласованияинтересов,позицийиспособов 

взаимодействияпорешениюконкретныхвопросов,открытоеобсуждение 

имеющихсяпроблем; 

–организацияпредъявленияродителямисвоегоопытавоспитания, 

своихпроектоврешенияактуальныхзадач помощиребенку; 

–

проигрываниеродителемактуальныхситуацийдляпониманиясобственныхстереотипов 

ибарьеров дляэффективноговоспитания; 

–организацияпреодоленияродителямиошибочныхинеэффективных способов 

решениязадач семейноговоспитания младшихшкольников; 

–организациясовместноговремяпрепровожденияродителейодного 

ученическогокласса; 

–преобразованиястереотиповвзаимодействиясроднымиблизкимии партнерами 



ввоспитаниии социализациидетей. 

Формыработы: 

 родительскиесобрания,посещениесемей учащихся; 

 

 анкетирование; 

 тематическиеклассныечасы,посвящённыеисторииродаи семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивныесостязаниясучастиембабушек,дедушек, отцов иматерей; 

 календарныепраздники–ДеньМатери,8марта,23 февраля, 1 

сентября«День знаний», День учителя и т.д.; 

 тренингиродительскоговзаимодействия,индивидуальные 

игрупповыеконсультации, беседыс детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, 

родительско-ученическихи семейныхкоманд; 

 днитворчества,дниоткрытыхдверей,ролевыеигры«День 

самоуправления». 

 

 
4.9.ПланируемыерезультатывоспитанияисоциализацииобучающихсяПокаждому 

изнаправленийвоспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновногообщегообразов

аниядолжныбытьпредусмотреныи 

обучающимисямогут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам, 

свободамиобязанностямчеловека: 

• ценностноеотношениекРоссии,своемународу,краю,отечественному культурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законам 

РоссийскойФедерации,роднымязыкам:русскомуиязыкусвоегонарода, народным 

традициям, старшемупоколению; 

• знаниеосновныхположенийКонституцииРоссийскойФедерации, 

символовгосударства,субъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходится 

образовательноеучреждение,основных прави обязанностейгражданРоссии; • 

системныепредставленияонародахРоссии,пониманиеихобщей 

историческойсудьбы,единстванародовнашейстраны;опытсоциальнойи 

межкультурнойкоммуникации; 

• представлениеобинститутахгражданскогообщества,ихисториии 

современномсостояниивРоссииимире,овозможностяхучастиягражданв 



общественномуправлении;первоначальныйопытучастиявгражданской жизни; 

• пониманиезащитыОтечествакакконституционногодолгаисвященной 

обязанностигражданина,уважительноеотношениекРоссийскойармии,к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношениек органам охраныправопорядка; 

• знание национальныхгероев и важнейшихсобытийистории России; 

 

• знаниегосударственныхпраздников,ихисторииизначениядля общества. 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности: 

• позитивное отношение,сознательноепринятиероли гражданина; 

• умениедифференцировать,приниматьилинеприниматьинформацию, поступающую

 из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционныхдуховныхценностейиморальныхнорм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных     групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям(семья,классныйишкольныйколлектив,сообществогородского 

илисельскогопоселения,неформальныеподростковыеобщностиидр.), 

определениесвоегоместа ироли вэтих сообществах; 

• знаниеоразличныхобщественныхипрофессиональныхорганизациях, 

ихструктуре,целяхи характере деятельности; 

• умениевестидискуссиюпосоциальнымвопросам,обосновыватьсвою гражданскую 

позицию, вести диалог идостигать взаимопонимания; 

• умениесамостоятельноразрабатывать,согласовыватьсосверстниками, 

учителямииродителямиивыполнятьправилаповедениявсемье,классноми 

школьномколлективах; 

• умениемоделироватьпростыесоциальныеотношения,прослеживать 

взаимосвязьпрошлыхинастоящихсоциальныхсобытий,прогнозировать 

развитиесоциальнойситуациивсемье,классномишкольномколлективе, городскомили 

сельскомпоселении; 

• ценностноеотношениекмужскомуилиженскомугендеру(своему 

социальномуполу),знаниеипринятиеправилполоролевогоповеденияв контексте 

традиционныхморальныхнорм. 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания: 

• ценностноеотношениекшколе,городу,народу,России,к героическому прошлому и



 настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героическиетрадициимногонациональногороссийскогонарода; 

• чувстводружбыкпредставителямвсехнациональностейРоссийской Федерации; 

• умениесочетатьличныеиобщественныеинтересы,дорожитьсвоей 

честью,честьюсвоейсемьи,школы;пониманиеотношенийответственной зависимости

 людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношенийвколлективе,основанныхнавзаимопомощиивзаимной поддержке;



• уважениеродителей,пониманиесыновнегодолгакакконституционной 

обязанности,уважительноеотношениекстаршим,доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знаниетрадиций своейсемьии школы, бережноеотношение к ним; 

• пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаи 

общества,ролитрадиционныхрелигийвразвитииРоссийскогогосударства, 

висторииикультуренашейстраны,общиепредставленияорелигиозной картине мира; 

• пониманиенравственнойсущностиправилкультурыповедения, 

общенияиречи,умениевыполнятьихнезависимоотвнешнегоконтроля, умение преодолевать 

конфликтыв общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственныхидеалов;стремлениевырабатыватьиосуществлятьличную 

программусамовоспитания; 

• потребностьввыработкеволевыхчертхарактера,способностьставить 

передсобойобщественнозначимыецели,желаниеучаствоватьвих достижении, 

способностьобъективнооценивать себя; 

• умениеустанавливатьсосверстникамидругогополадружеские, 

гуманные,искренниеотношения,основанныенанравственныхнормах;стремлениекчестности

искромности,красотеиблагородствуво 

взаимоотношениях;нравственноепредставлениеодружбе илюбви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношенийвсемье;осознаниезначениясемьидляжизничеловека, еголичностного 

исоциальногоразвитии, продолжениярода; 

• пониманиевзаимосвязифизического,нравственного(душевного)и социально-

психологического(здоровьясемьиишкольногоколлектива) 

здоровьячеловека,влияниянравственностичеловеканаегожизнь,здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическоесостояниечеловека компьютерных      игр, кино, телевизионных

 передач,       рекламы;умение противодействовать 

разрушительномувлиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового

 ибезопасногообразажизни: 

• ценностноеотношениекжизнивовсехеёпроявлениях,качеству 

окружающейсреды,своемуздоровью,здоровьюродителей,членовсвоей семьи, педагогов, 

сверстников;



• осознаниеценностиэкологическицелесообразного,здоровогои безопасного

 образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологическогосостоянияокружающейегосреды,ролиэкологической культурыв 

обеспеченииличногои общественного здоровьяи безопасности; 

• начальныйопытучастиявпропагандеэкологическицелесообразного поведения, 

всозданииэкологически безопасногоуклада школьнойжизни; 

• умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности, 

проекту;демонстрироватьэкологическоемышлениеиэкологическую грамотность в 

разныхформах деятельности; 

• знаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека: 

физического,физиологического,психического,социально-психологического, 

духовного,репродуктивного,ихобусловленностивнутреннимиивнешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здоровогообразажизни; 

• знаниенормиправилэкологическойэтики,законодательствавобласти экологиии 

здоровья; 

• знаниетрадицийнравственно-этическогоотношениякприродеи здоровью вкультуре 

народовРоссии; 

• знаниеглобальнойвзаимосвязиивзаимозависимостиприродныхисоциальныхявлений; 

• умениевыделятьценностьэкологическойкультуры,экологического 

качестваокружающейсреды,здоровья,здоровогоибезопасногообраза жизни как целевой

 приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности,привзаимодействиислюдьми;адекватноиспользовать 

знанияопозитивныхинегативныхфакторах,влияющихназдоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозироватьпоследствияэтихизмененийдляприродыиздоровья человека; 

• умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязивозникновенияи 

развитияявленийвэкосистемах; 

• умениестроитьсвоюдеятельностьипроектысучётомсоздаваемой 

нагрузкинасоциоприродное окружение; 

• знанияобоздоровительномвлиянииэкологическичистыхприродных факторов 

начеловека; 

• формированиеличногоопытаздоровьесберегающейдеятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы наздоровье человека;



• резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольных напитков,

 наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательноеотношениеклицамиорганизациям,пропагандирующим курениеи 

пьянство,распространяющимнаркотикиидругие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительномурасходованиюприродныхресурсовиэнергии,способность давать

 нравственную и правовую    оценку действиям, ведущим к 

возникновению,развитиюилирешениюэкологическихпроблемна различныхтерриториях 

иакваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровья 

человека,егообразования,трудаитворчества,всестороннегоразвития личности; 

• знаниеивыполнениесанитарно-

гигиеническихправил,соблюдениездоровьесберегающегорежимадня; 

• умениерациональноорганизоватьфизическуюиинтеллектуальную 

деятельность,оптимальносочетатьтрудиотдых,различныевиды 

активностивцеляхукрепленияфизического,духовногоисоциально-

психологическогоздоровья; 

• проявлениеинтересакпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм, 

участиювспортивныхсоревнованиях,туристическимпоходам,занятиямв 

спортивныхсекциях, военизированнымиграм; 

• формированиеопытаучастиявобщественнозначимыхделахпоохране 

природыизаботеоличном здоровьеи здоровье окружающихлюдей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанногосрешением местныхэкологических проблеми здоровьем людей; 

• опытучастиявразработкеиреализацииучебно-исследовательских 

комплексныхпроектовсвыявлениемвнихпроблемэкологиииздоровьяи путей ихрешения. 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,тру

дуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии: 

• пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностии общества, их роли 

вжизни, труде,творчестве; 

• понимание нравственныхосновобразования; 

• начальныйопытприменениязнанийвтруде,общественнойжизни,в быту;



• умениеприменятьзнания,уменияинавыкидлярешенияпроектныхиучебно-

исследовательскихзадач; 

• самоопределение в областисвоихпознавательныхинтересов; 

• умениеорганизоватьпроцесссамообразования,творческиикритически работать 

синформацией изразныхисточников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективныхкомплексныхучебно-исследовательскихпроектов;умение 

работатьсосверстникамивпроектныхилиучебно-исследовательских группах; 

• пониманиеважностинепрерывногообразованияисамообразованияв течениевсей 

жизни; 

• осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаи общества, 

всозданииматериальных, социальныхикультурныхблаг; 

• знаниеиуважениетрудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовыхподвигов 

старшихпоколений; 

• умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользовать 

время,информациюиматериальные ресурсы,соблюдатьпорядокна рабочем 

месте,осуществлятьколлективнуюработу,втомчислеприразработкеи 

реализацииучебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

• начальныйопыт участия в общественнозначимыхделах; 

• навыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками, младшимидетьмии 

взрослыми; 

• знанияоразныхпрофессияхиихтребованияхкздоровью,морально-психологическим 

качествам, знаниям иумениямчеловека; 

• сформированностьпервоначальныхпрофессиональныхнамеренийи интересов; 

• общиепредставленияо трудовом законодательстве. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическ

ойкультуры(эстетическоевоспитание): 

• ценностноеотношение кпрекрасному; 

• пониманиеискусствакакособойформыпознанияипреобразования мира; 

• способностьвидетьиценитьпрекрасноевприроде,быту,труде,спорте 

итворчествелюдей,общественной жизни; 

• опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектовв 

природеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе; 

• представлениеобискусственародов России;



• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурныхтрадиций, фольклоранародов России; 

• интерескзанятиямтворческогохарактера,различнымвидамискусства, 

художественнойсамодеятельности; 

• опытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности, умение выражать 

себя в доступныхвидахтворчества; 

• опытреализацииэстетическихценностейвпространствешколыи семьи. 

РАЗДЕЛV.ЭТАПЫРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ. 

1этап:Организационно-административныйэтап(ведущийсубъект–

администрацияобразовательнойорганизации2018-2019годы). 

-

формированиеукладаитрадицийшколы,ориентированныхнасозданиесистемыобщественн

ыхотношенийучастниковобразовательногопроцессавдухегражданско-

патриотическихценностей,партнерстваисотрудничества,приоритетовразвитияобщест

ваигосударства; 

-координациядеятельностиагентоввоспитаниядлярешениязадачсоциализации 

-поддержаниесубъектногохарактерасоциализацииобучающегося,развития его

 самостоятельности и инициативности в

 социальнойдеятельностиит.п. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка 

механизмоввзаимодействиядляреализацииПрограммы.Теоретическаяи 

практическаяподготовкакадровчерезсистемупедагогическихчтений, 

практическихсеминаров.Совершенствованиецелевыхвоспитательных 

программ.Установлениесвязимеждуэлементамипедагогическойсистемы: информационный                 

обмен, организационно-деятельностные, 

коммуникативные,связиуправленияисамоуправления.Издательская 

деятельность,направленнаянапопуляризациюПрограммы.Проведение 

форумов,конференций,семинаров,конкурсов,олимпиадииныхмассовых мероприятий, 

организацияработылетнеголагеря. 

2 этап: Организационно-педагогический (ведущий субъект –

педагогическийколлективобразовательнойорганизации2019-2020годы). 

-

обеспечениецеленаправленности,системностиинепрерывностипроцессасоциализацииобуч

ающихся; 

-

обеспечениеразнообразияформпедагогическойподдержкисоциальнойдеятельности,создаю

щейусловиядляличностногоростаобучающихся,продуктивногоизмененияповедения; 

-

использованиесоциальнойдеятельностикакведущегофактораформированияличностиобуча

ющегося;



Созданиеучебно-воспитательногокомплексаивоспитательнойсистемыв 

школе.РазработкаипроведениепроектовпореализацииПрограммы. Разработка

 методических рекомендаций, требований к повышению 

квалификацийпедагоговсистемыобщегоидополнительногообразования. 

Предоставлениеширокихвозможностейиправавыбораучащимисяформи направлений        

учебно-воспитательной        деятельности.        Нахождение 

оптимальныхвариантовимоделейпостроениявоспитательныхсистем 

классовнаосновеличностно-ориентированногоподходасучетомзадач 

гражданскоговоспитанияшкольников.Превращениешколывсоциальную общность, 

реализующуюприродосообразно-гуманистические черты. 

 3этап:Этапсоциализацииобучающихся(ведущийсубъект–ученик2021-2022 годы). 

 

-использованиероликоллективавформированииидейно-

нравственнойориентацииличностиобучающегося,егосоциальнойигражданскойпозиции; 

-

стимулированиесознательныхсоциальныхинициативидеятельностиобучающихсясопоройн

амотивдеятельности(желание,осознаниенеобходимости,интересидр.)ит.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

формированиеактивнойгражданскойпозициииответственногоповедениявразличныхвидахд

еятельности; 

-

усвоениесоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,правилобщественногоповедения; 

-

поддержаниеразнообразныхвидовитиповотношенийвосновныхсферахжизнедеятельности

; 

-

активноеучастиевизменениишкольнойсредыидоступныхсфержизниокружающегосоциума

; 

-

развитиеспособностикдобровольномувыполнениюличныхиобщественныхобязательств; 

- Информационно-аналитическая деятельность.

 МониторингэффективностиПрограммы. 

 

РазделVI.МОНИТОРИНГЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТ

ЕЛЬНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯИСОЦИАЛИЗ

АЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



 
Мониторингпредставляетсобойсистемудиагностическихисследований, направленных

 на комплексную оценку результатов

 эффективностиреализацииобразовательнымучреждениемПрограммыв

оспитанияисоциализацииобучающихся 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективностиреализацииобразовательнымучреждениемПрограммы воспитания и 

социализацииобучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическаясреда,общаяпсихологическаяатмосфераи нравственный 

уклад школьнойжизни вобразовательном учреждении. 

3. Особенностидетско-родительскихотношенийистепеньвключённости 

родителей(законныхпредставителей)вобразовательныйивоспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализацииобразовательнымучреждениемПрограммывоспитанияи 

социализацииобучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатовразвитияобучающихсявкачествесоставных(системных) элементов 

общегопроцесса воспитанияисоциализации обучающихся; 

— принципличностно-социально-деятельностногоподходаориентирует 

исследованиеэффективностидеятельностиобразовательногоучрежденияна 

изучениепроцессавоспитанияисоциализацииобучающихсявединстве 

основныхсоциальныхфакторовихразвития—социальнойсреды, воспитания, деятельности 

личности, еёвнутренней активности; 

— принципобъективностипредполагаетформализованностьоценки 

(независимостьисследованияиинтерпретацииданных)ипредусматривает 

необходимостьприниматьвсемерыдляисключенияпристрастий,личных 

взглядов,предубеждений,корпоративнойсолидарностиинедостаточной 

профессиональнойкомпетентности специалистов впроцессе исследования; 

— принципдетерминизма(причиннойобусловленности)указываетна обусловленность,

 взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогическихипсихологическихфакторовнавоспитаниеисоциализацию обучающихся; 

— принциппризнаниябезусловногоуваженияправпредполагаетотказот 

прямыхнегативных оценоки личностныххарактеристик обучающихся. 

Образовательноеучреждениедолжнособлюдатьморальныеиправовые 

нормыисследования,создаватьусловиядляпроведениямониторинга 

эффективностиреализацииобразовательнымучреждениемПрограммы воспитания и 



социализацииобучающихся.



Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализаци

иобучающихся 

 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализацииобучающихсяпредусматриваетиспользованиеследующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющийвыявитьстепеньсоответствияпланируемыхиреально 

достигаемыхрезультатоввоспитанияисоциализацииобучающихсяпутём 

анализарезультатовиспособоввыполненияобучающимисярядаспециально 

разработанныхзаданий. 

Опрос—получениеинформации,заключённойвсловесныхсообщениях 

обучающихся.Дляоценкиэффективностидеятельностиобразовательного 

учрежденияповоспитаниюисоциализацииобучающихсяиспользуютсяследующиевидыопро

са: 

• анкетирование—эмпирическийсоциально-психологическийметод 

полученияинформациинаоснованииответовобучающихсянаспециально 

подготовленныевопросыанкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведениеразговорамеждуисследователемиобучающимисяпозаранее разработанному    

плану, составленному в    соответствии с задачами 

исследованияпроцессавоспитанияисоциализацииобучающихся.Входе 

интервьюисследовательневысказываетсвоегомненияиоткрытоне 

демонстрируетсвоейличнойоценкиответовобучающихсяилизадаваемых 

вопросов,чтосоздаётблагоприятнуюатмосферуобщенияиусловиядля полученияболее 

достоверныхрезультатов; 

• беседа—специфическийметодисследования,заключающийсяв 

проведениитематическинаправленногодиалогамеждуисследователеми 

учащимисясцельюполучениясведенийобособенностяхпроцесса воспитания и 

социализацииобучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогическийметодисследования,заключающийсявцеленаправленном восприятии и

 фиксацииособенностей, закономерностей    развития и 

воспитанияобучающихся.Врамкахмониторингапредусматривается 

использованиеследующихвидовнаблюдения: 

• включённоенаблюдение—наблюдательнаходитсявреальныхделовых 

илинеформальныхотношенияхсобучающимися,закоторымионнаблюдает 

икоторыхоноценивает; 

• узкоспециальноенаблюдение—направленонафиксированиестрого 

определённыхпараметров(психолого-педагогическихявлений)воспитанияи 

социализацииобучающихся. 

Особоследуетвыделитьпсихолого-

педагогическийэксперименткакосновнойметодисследованиявоспитанияисоциализац



ииобучающихся.



В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает    внедрениев    педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов     исследования, 

направленных    на оценку    эффективности    работы образовательного 

учрежденияповоспитанию и социализацииобучающихся. 

Основнойцельюисследованияявляетсяизучениединамикипроцесса воспитания и

 социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательнойдеятельности 

Врамкахпсихолого-педагогическогоисследованияследуетвыделитьтри этапа: 

Этап1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентированнасборданныхсоциальногоипсихолого-педагогического 

исследованийдореализацииобразовательнымучреждениемПрограммы воспитания и 

социализацииобучающихся. 

Этап2.Формирующийэтаписследованияпредполагаетреализацию образовательным

 учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализацииобучающихся. 

Этап3.Интерпретационныйэтаписследованияориентированнасбор 

данныхсоциальногоипсихолого-педагогическогоисследованийпосле 

реализацииобразовательнымучреждениемПрограммывоспитанияисоциализации

 обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследованиединамики воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихсяиэффективностиреализуемойшколойпрограммырезультаты 

исследования,полученныеврамкахконтрольногоэтапаэксперимента(до апробирования

 основных направлений     воспитательной     программы), 

изучаютсявсравнениисэкспериментальнымиданнымиинтерпретационного 

этапаисследования(после апробирования основных     направлений 

воспитательнойпрограммы).Такимобразом,приописаниидинамики 

процессавоспитанияисоциализацииподростковиспользуютсярезультаты контрольного и 

интерпретационногоэтаповисследования. 

 

Критериями эффективности реализации программы

 являетсядинамикаосновныхпоказателей воспитания и 

социализацииобучающихся: 

1. Динамикаразвитияличностной,социальной,экологической,трудовой 

(профессиональной)и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогическойи нравственной атмосферывобразовательномучреждении.



3. Динамикадетско-родительскихотношенийистепенивключённости 

родителей(законныхпредставителей)вобразовательныйивоспитательный процесс. 

МОНИТОРИНГОВЫЙИНСТРУМЕНТАРИЙ:Мониторин

говаякартаоценкиличностныхрезультатов 

 

Показателисформированностиотдел

ьныхличностныхрезультатов 

Диагностическиеме

тодики 

Готовность и способность 

обучающихся ксаморазвитиюи 

личностномусамоопределению 

1.Комплексная методикаанализа и 

оценкиуровнявоспитанности 

учащихсяН.Г.Анетько,(Н.П.Капустиным

,М.И.Шиловой) 

Сформированностьмотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

1. Комплексная методикаанализаи 

оценкиуровнявоспитанности 

учащихсяН.Г.Анетько. 

(Н.П.Капустиным,М.И.Шиловой) 

Сформированностьценностно-

смысловыхустановок, отражающих 

ихиндивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностныекачества 

1.МетодикаС.М.Петрова 

«Пословицы» 

Сформированностьоснов 

гражданскойидентичности 

1..Комплексная методикаанализаи 

оценкиуровнявоспитанности 

учащихсяН.Г.Анетько(Н.П.Капустиным,

М.И.Шиловой) 

Способность ставить цели истроить 

жизненные планы 

1..Комплексная методикаанализаи 

оценкиуровнявоспитанности 

учащихсяН.Г.Анетько(Н.П.Капустиным,

М.И.Шиловой) 

 

 
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогическойи нравственной атмосферы в

 образовательномучреждении 

 

 

Показателисформированности Диагностическиеме

тодики 



Характер(изменения) социальной, 

психолого-педагогическойи 

МетодикаА.А.Андреев«Изучениеудовле

творенностиобучающихся 



нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении 

школьнойжизнью» 

 

 
Динамикадетско-

родительскихотношенийистепенивключённостиродителей(законныхпредставителей)в

образовательныйивоспитательныйпроцесс 

 

 

Показателисформированности Диагностическиеме

тодики 

Детско-родительские отношения МетодикаА.А.Андреев 

«Изучениеудовлетворенностиродителей 

работойОУ» 

 

 
Критерии,покоторымизучаетсядинамикапроцессавоспитанияисоциализацииобучающих

ся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения

 уровнянравственногоразвитияобучающихся)—

увеличениезначенийвыделенных показателей воспитания и        

социализацииобучающихсяна 

интерпретационномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертностьположительнойдинамикиподразумеваетотсутствие характеристик

 положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных     значений показателей воспитания и     социализации 

обучающихсянаинтерпретационномэтапепосравнениюсрезультатами 

контрольногоэтапаисследования (диагностический); 

3. Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянаинтерпретационномиконт

рольнымэтапахисследования.Приусловии соответствия содержания

 сформировавшихся смысловых систем у подростков,     

в педагогическом коллективеи детско-родительских 

отношенияхобщепринятымморальнымнормамустойчивостьисследуемых 

показателейможетявлятьсяоднойизхарактеристикположительной 

динамикипроцессавоспитания и социализацииобучающихся. 

VIII раздел. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. 

п.) 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 



– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. Подробнее система поощрений отражена в Положении «О поощрении 

и наказании (взыскании) учащихся». 

 

IX раздел.Программа профессиональной ориентации обучающихся 

 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и 

одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени 

основного общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для 

него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в 

котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 

должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 



обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

Формирование у учащихся: 

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

Результаты освоения программы профориентации 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования. 

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 

способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет: 

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

контентом; 



 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 

решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 

уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватномусамооцениванию; 

 опреративное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программыи др. 

 



Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии 

и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности:, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 

 единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на 

материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени 

общеобразовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе 

ее реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 

«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае 

роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в организационном 

обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые 



будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить 

становление субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть 

взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные школьные 

и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное издательство, 

школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические формы 

организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут 

выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом (например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, 

редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы(оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз 

занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 

кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных 

возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 

образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные 

результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов, 

отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 

деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников 

на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для всех 

школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 

школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и психологической службы 

школы. 

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа реализации 

программы профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 
5 класс 

6 класс 
7 класс 
8 класс 
9 класс 

10 класс 



11 класс 
 

Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия 

Для реализации программы рекомендуется иметь социально-психологическую службу, 

включающую следующих специалистов: психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, тьюторы. Количественный состав службы определяется 

конкретным наполнением программы профессиональной ориентации. 

Программно-методические условия 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования рекомендуется ежегодно проектировать школьные 

пространства для профориентации для чего составлять: 

 план работы профориентационных клубных пространств; 

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих 

программу профориентации школьников на ступени основного общего образования. 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования определяются 

необходимостью появления у школы: 

в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, 

оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, 

мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую 

среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, 

производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 

Информационные условия 

Для реализации программы обязательно наличие: 

 свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет 

из любой точки школьного здания в любое время. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 

Данная программаразработана в соответствиис: 

 КонституциейРоссийскойФедерации(ст. 43); 



 Законом"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29.12.2012г.№273-ФЗ(с изменениями) 
(ст.5. п.1, 5.1); 

 Законом«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации»от24ноября1995г. № 181-
ФЗ (с изменениями); 

 Законом«Обосновныхгарантияхправребенкав РоссийскойФедерации»от9июля1998г №214 
(сизменениями); 

 Санитарно-эпидемиологическимитребованиямикусловиямиорганизацииобученияв 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РоссийскойФедерацииот 29 декабря 2010 г.N 189(в 

ред. последующихизменений); 

 ПисьмомМинобразованияРФот16.04.2001№29/1524-6«Оконцепцииинтегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)»; 

 ПисьмомМинобразованияРФот18.04.2008№АФ-150/06«Осозданииусловийдля 

полученияобразованиядетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяидетьми-

инвалидами»; 

 Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным 

общеобразовательнымпрограммам-образовательнымпрограммамначальногообщего, 

основногообщегоисреднегообщегообразования(утв.приказомМинистерства образования и 

наукиРФ от 30 августа 2013 г.№1015); 

 ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот20сентября2013года№1082«Об 
утверждении положения о Психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 УставомМБОУ«Знаменская средняя школа»идругиминормативно-

правовымиактамиразличных уровней,локальными нормативными 

актами,атакжесучетомопытаработышколыподанной проблематике. 

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья–физическоелицо, 

имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтвержденные 

психолого-медико-педагогическойкомиссиейипрепятствующиеполучениюобразования без 

создания специальныхусловий. 

ВструктуреМБОУ«Знаменская средняя школа»нетклассов/группкоррекции,атакже 

обучающихсясОВЗнауровнесреднегообщегообразования.Программакоррекционной работы / 

индивидуальная программа разрабатывается при необходимости индивидуально 

дляконкретного обучающего по запросуего родителей(законных представителей), в 

томчислев следующихситуациях: 

 сцельюорганизациипроцессавыравниваниятемпапрохожденияучебногоматериала 

обучающимися, поступившими в МБОУ «Знаменская средняя школа»из

 общеобразовательных организаций; 

 сцельюорганизациипроцессавыравниванияобразовательнойдеятельностидля обучающихся, 
испытывающих трудностив обучении. 

Содержание образования иусловия организацииобучения ивоспитания обучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровьяопределяютсяадаптированнойобразовательной 

программой,адляинвалидов–индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированнаядляобучениялицсограниченнымивозможностямиздоровьясучетом 

особенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипри 

необходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию 



указанныхлиц. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразования 

преемственносвязанасПрограммойкоррекционнойработыосновногообщегообразования, 

являетсяеелогическимпродолжением.Программакоррекционнойработынауровне 

среднегообщегообразованияобязательнавпроцессеобученияподростковсОВЗи 

инвалидов,укоторыхимеютсяособыеобразовательныепотребности,атакжедолжна 

обеспечитьподдержкушкольников, оказавшихся в труднойжизненной ситуации. 

Программакоррекционнойработыразрабатываетсянавесьпериодосвоения 

образовательной программысреднего общегообразования. 

 

Целиизадачикоррекционнойработысобучающимисясособымиобразова

тельнымипотребностями,втомчислесограниченнымвозможностями 

здоровьяиинвалидамиприполучениисреднегообщегообразования 

 

Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныобщедидактическиеи 

специальныепринципыобщейиспециальнойпедагогики.Общедидактическиепринципы 

включают: 

 принцип научности; 

 принципсоответствияцелейисодержанияобучениягосударственнымобразовательным 

стандартам; 

 принцип соответствиядидактического процесса закономерностямучения; 

 принцип доступностии прочностиовладения содержанием обучения; 

 принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей ролиучителя; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функцийобучения. 

Специальныепринципыучитываютособенностиобучающихсясограниченными 

возможностямиздоровья(принципкоррекционно-развивающейнаправленностиобучения, 

предполагающийкоррекциюимеющихсянарушенийистимуляциюинтеллектуального, 

коммуникативного иличностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цельпрограммы–разработатьсистемукомплекснойпсихолого-педагогическойи 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекциюи/иликомпенсациюнедостатковв физическом илипсихическом 

развитии    для успешного освоения    ими основной образовательной программы, 

профессиональногосамоопределения,социализации,обеспечения           психологической 

устойчивостистаршеклассников. 

Цель определяетзадачипрограммы: 

 выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ,инвалидов,а также 

подростков, попавшихв трудную жизненную ситуацию; 

 созданиеусловийдляуспешногоосвоенияобразовательнойпрограммы(ееэлементов)и 

прохожденияитоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных,коммуникативных); 

 обеспечениенепрерывнойкоррекционно-развивающейработывединствеурочнойи 



внеурочнойдеятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с собыми 

образовательнымипотребностями;проведениеработыпоихпрофессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации,           профессиональному 

самоопределению; 

 осуществлениеконсультативнойработыспедагогами,родителями,социальными 
работниками (потенциальнымиработодателями); 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Переченьисодержаниекомплексных,индивидуальноориентированныхко

ррекционныхмероприятий 

Программакоррекционнойработы насреднемуровнеобщегообразованиявключаетв себя

 взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Диагностическаяработа 

Цель:выявлениехарактераисущностинарушенийуподростковсОВЗиинвалидов, 

определениеихособыхобразовательныхпотребностей(общихиспецифических),атакже 

изучениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,попавшихвтрудную жизненную 

ситуацию. 

Диагностическоенаправлениекоррекционнойработывшколепроводятклассные 

руководители,учителя-предметники,заместителидиректорапоУВР,специалисты:педагог-

психолог, социальный педагог. Учителя-предметники осуществляют текущую, 

промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся,втомчислесОВЗ,определяют 

динамикуосвоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы,основныетрудности. 

Специалистыпроводятдиагностикунарушенийидифференцированноеопределениеособых 

образовательныхпотребностейшкольниковсОВЗ,инвалидов,атакжеподростков, 

попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию.ВслучаесменысоставаобучающихсясОВЗв 

Школекдиагностическойработемогутпривлекатьсядругиеспециалисты.Всвоейработе 

специалисты    ориентируются на    заключение территориальной психолого-медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК)остатусеобучающихсясОВЗипрограммуреабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Диагностическаяработавключает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихсяв специализированной помощи; 

 раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавШколе)диагностикуотклоненийв 

развитииианализ причинтрудностей адаптации; 

 комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииот 

специалистовразногопрофиля,работающихвШколеивнеее(учителя,педагог-психолог, 

социальный педагог, врач-педиатр,врач-психиатр и т.п.): 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

 изучение социальнойситуацииразвития иусловийсемейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивныхвозможностей иуровнясоциализацииребёнка сОВЗ; 

 анализуспешностикоррекционно-развивающей работы. 



 

Коррекционно-развивающаяработа 

Цель: компенсировать или минимизировать недостаткипсихическогои/или 

физическогоразвитияподростков,подготовитьихксамостоятельнойпрофессиональной 

деятельностиивариативномувзаимодействиювполикультурномобществе.Дляэтого учителями-

предметниками,класснымруководителемиспециалистамишколы(педагогом-

психологом,социальнымпедагогом)разрабатываютсяиндивидуальноориентированные 

рабочиекоррекционныепрограммынадискретныесроки–четверть,полугодие,год. Рабочие 

коррекционные программы являютсявариативными гибкиминструментом ПКР. 

Коррекционноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляетсяв 

единствеурочнойивнеурочнойдеятельности.Вурочнойдеятельностиэтаработа 

проводитсячастичноучителями-предметниками.Целенаправленнаяреализацияданного 

направленияпроводитсяпедагогом-психологом. В штате школы нет 

профессиональногопедагога-психолога. Для оказания диагностической и консультативной 

помощи заключен договор с МБОУ «Угранская средняя школа», имеющей педагога-

психолога. Коррекционная  работа, как правило, проводится по заявлению или согласию 

родителей (законных представителей) во внеурочноевремя. 

Сподростками,попавшимивтруднуюжизненнуюситуацию,проводятсязанятияс 

педагогом-психологомпоформированиюстрессоустойчивогоповедения,попреодолению 

фобийимоделированиювозможныхвариантоврешенияпроблемразличногохарактера 

(личностных, межличностных, социальных и т. д.). 

Спорныевопросы,касающиесяуспеваемостишкольниковсОВЗ,ихповедения, 

динамики(какположительной,такиотрицательной),атакжевопросыпрохожденияитоговойаттес

тациивыносятсянаобсуждениесоциально-психологическойслужбышколы, территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии(ТПМПК). 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

 выбороптимальныхдляразвитияобучающихсякоррекционныхпрограмм/методик, 

методовиприёмовобучениявсоответствиисихособымиобразовательными возможностямии 

потребностями; 

 организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностей 

обучения; 

 системноевоздействиенаучебно-познавательнуюдеятельностьребёнкавдинамике 

образовательногопроцесса,направленноенаформированиеуниверсальныхучебных 

действийикоррекциюотклоненийв развитии; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующихобстоятельствах; 

 формирование способов регуляции поведенияи эмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативной 
компетенции; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессионального 

самоопределения. 

Консультативнаяработа 

Цель:обеспечениеконструктивноговзаимодействияпедагоговиспециалистовпо 

созданиюблагоприятныхусловийобученияикомпенсациинедостатковстаршеклассниковс 

ОВЗ,отборуиадаптациисодержанияихобучения,прослеживаниядинамикиихразвитияи 



проведениясвоевременногопересмотраисовершенствованияпрограммыкоррекционной 

работы;непрерывногосопровождениясемейобучающихсясОВЗ,включенияихвактивное 

сотрудничество с педагогами испециалистами. 

Консультативноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляетсяво 

внеурочнойивнеучебнойдеятельностикласснымруководителемиспециалистами: педагогом-

психологом,социальным педагогом. 

Классныйруководитель,социальныйпедагогпроводятконсультативнуюработус 

родителямишкольников.Данное направление касаетсяобсуждениявопросовуспеваемостии 

поведенияподростков,выбора и отборанеобходимых приемов, способствующих 

оптимизацииего обучения. 

Педагог-психологпроводитконсультативнуюработуспедагогами,администрацией 

школыиродителями.Работаспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийи 

стратегийвзаимодействия.Работапедагога-психологасадминистрациейШколывключает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с 

родителями направлена навыявлениеи коррекцию имеющихсяакадемическихиличностных 

проблем, профессиональное самоопределение старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработыс 

обучающимисясособымивозможностямиобученияиразвития,единыхдлявсех участников 

образовательногопроцесса; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-ориентированных 

методовиприёмовработысобучающимисясособымивозможностямиобученияи развития; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмов 
коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностямиобучения иразвития. 

 

Информационно-просветительскаяработа 

Цель:организацияинформационно-просветительскойдеятельностипорасширению 

представленийвсехучастниковобразовательныхотношенийовозможностяхлюдейс 

различныминарушениямиинедостатками,позволяетраскрытьразныевариантыразрешения 

сложныхжизненныхситуаций. 

ДанноенаправлениеспециалистамиШколыреализуетсянапедагогическихсоветах, 

наметодическихсеминарах,народительскихсобранияхиосуществляетсяввиде 

сообщений,презентацийидокладов.Направлениякоррекционнойработыреализуютсяв 

урочнойивнеурочнойдеятельности. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационные стенды,

 печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательногопроцесса–обучающимся,ихродителям(законнымпредставителям), 

педагогическимработникам–вопросов,связанныхсособенностямиобразовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с особыми возможностямиобучения иразвития; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 



представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с особымивозможностями обучения иразвития. 

 

Системакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясособымиобразовательнымипот

ребностями,втомчислес 

ограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов 

 

Психолого-медико-социальнаяпомощьоказываетсяобучающимсянаосновании 

заявленияилисогласиявписьменнойформеихродителей(законныхпредставителей). 

НеобходимымусловиемявляютсярекомендацииПМПКиналичиеИПР(дляинвалидов). 

Комплексноепсихолого-медико-социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсяс 

ограниченнымивозможностямиздоровья,инвалидовишкольников,попавшихвсложную 

жизненнуюситуацию,обеспечиваютсяспециалистамиШколы(медицинскимработником,социа

льнымпедагогом,учителями-предметниками,классными 

руководителями),регламентируютсялокальныминормативнымиактамиШколы,атакжеего 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочнойдеятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, 

представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей)являетсяоднимиз 

условийуспешностикомплексного сопровождения и поддержкиподростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровьявШколеосуществляютсямедицинскимработникомна 

регулярнойдоговорнойосновесГБУЗ«Угранскаяцентральная районная больница». 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностямиздоровьявШколеосуществляетсоциальныйпедагог.Деятельность 

социальногопедагоганаправленаназащитуправвсехобучающихся,охрануихжизнии 

здоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольниковкомфортнойибезопасной 

образовательнойсреды.Социальныйпедагогучаствуетвпроведениипрофилактическойи 

информационно-просветительскойработыпозащитеправиинтересовобучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья,ввыборепрофессиональныхсклонностейи 

интересов.Социальныйпедагогвзаимодействуетсоспециалистамишколы,склассным 

руководителем,вслучаенеобходимостисмедицинскимработником,атакжесродителями 

(законнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,органамиисполнительной 

властипо защите правдетей. 

Психологическоесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностями 

здоровьяосуществляетсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсихологического 

сопровождениявшколе.Педагог-психологпроводитзанятияпокомплексномуизучениюи 

развитиюличностишкольниковсограниченнымивозможностямиздоровья.Крометого, однимиз

 направлений деятельности педагога-психолога является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа п р и  н е о б х о д и м о с т и  м о ж е т  б ы т ьорганизована 

фронтально,индивидуальноивмини-группах.Основные направлениядеятельностипедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики; развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствовании навыковсоциализации

 расширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками 

(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающихпрограмм; 

психологическойпрофилактике,направленнойнасохранение,укреплениеиразвитие 

психологическогоздоровьяобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Помимоработысобучающимисяпедагог-психологпроводитконсультативнуюработус 



педагогами,администрациейшколыиродителямиповопросам,связаннымсобучениеми 

воспитаниемобучающихся.Крометого,втечениегодапедагог-психологосуществляет 

информационно-просветительскую работус родителями и педагогами. 

Реализациясистемыкомплексногопсихолого-медико-социальногосопровожденияи 

поддержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяпредусматривает 

созданиеспециальныхусловий:организационных,кадровых,психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных.  

Программа 

коррекционнойработыреализуетсяШколойкаксамостоятельно,такисовместносдругими 

образовательными ииными организациями наоснове социального партнёрства: 

 территориальная ПМПК г. Вязьма; 

 ГБУЗ«Угранская центральная районнаябольница»; 

Знаменская врачебная амбулатория; 

 органы социальнойподдержки населения с.Угра. 

Коррекционныезанятиясоспециалистамиявляютсяобязательнымиипроводятсяпо 

индивидуальноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммамвучебнойи 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа во внеучебной

 деятельности 

осуществляетсяпопрограммамвнеурочнойдеятельностиразныхвидов(познавательная 

деятельность,проблемно-ценностноеобщение,досугово-развлекательнаядеятельность, 

художественноетворчество,социальноетворчество,трудоваядеятельность,спортивно-

оздоровительнаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитие 

старшеклассниковс ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Направления 

 

 

Видыиформыдеятельности 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 Диагностическое Пополнениеикорректировкабанка

 данных о детях-
инвалидах, детяхсОВЗ, 
обучающихся в школе 

Ежегодно  
Социальный педагог 

Определить

 состояние

физического    и    психического 

здоровья 

детей. 

Втечение года Классные 

руководители, 
медицинский 
работник 

Изучение рекомендацийпо 

индивидуальной программе 

реабилитации ребёнка-
инвалида,                     выданной 

федеральнымгосударственнымучре

ждениеммедико-
социальнойэкспертизы. 

Ежегодно, 

помере 
назначения 

Педагог-психолог, 

медицинский 
работник 

Знакомство с родителями 

(законными    представителями) 

детей-инвалидов, детей 

сОВЗвходеиндивидуальной беседы 

По мере 

поступления 

ребёнкавшколу 

данной категории 
(сустановлениястату
са) 

Классные 

руководители, 

социальный 
педагог, 

медицинский 

работник 

Изучениесоциально-бытового 

окруженияребенка.Посещениесемь

и, составлениеакта 

Втечение года Классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

 
 Психологическаядиагностика, в

 т.ч и

 проведениедиагностических 

процедур профориентационной 
направленности 

Втечение года, 
в т.ч. и 

позапросу 

родителей, 
обучающихся 

Педагог-психолог 

Коррекционно-

разививающее 

Индивидуальноеобучениенадому(о

чнаяформа) 

Поплану 

работышколы 

По рекомендациям 

ПМПКипозаявлению 
родителей 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Порекомендации 

ПМПК, ИПР 

ребенка-инвалида, 
запросуродителей 

ипонеобходимости в 

течение года 

Зам. директорапо УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, , 

кл.руководители 

Консультативное Консультирование педагогических
 работников 
школы, ребенка, родителей. 

Порекомендации 
ПМПК, ИПРа 

ребенка-инвалида, 

запросуродителейип

о необходимостив 
течениегода 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, 

зам. директора поВР 



Информационно-
просветительское 

Вовлечениеучащихсяданной 

категории в социально-
значимую деятельность 

классногоколлектива,школы, села: 

- участие в конкурсах, 
выполнениеобщественных 

поручений,          участие в 

мероприятияхкласса,школы, села,
 участиев    школьных акциях 

- участие в 

профориентационныхмероприятия

х; 

-

участиеповозможностивспортивны
х мероприятиях 

Втечениеучебн
ого года 

Классные 

руководители, 

социальный 
педагог, 

педагоги 

дополнительного 
образования 

Внедрениездоровьесберегающих 

технологийвобразовательный 
процесс 

Организация и

 проведениемероп

риятий, 

направленных насохранение, 

профилактику здоровья и 

формированиенавыков здорового 
ибезопасногообразажизни. 

В

 течениеу
чебного года 

Зам. директора 

поВР, классные 
руководители 

Подготовкаинформационного 

материала для родителей, 

имеющих на воспитании 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья 

Втечениеучебн

ого года 

Социальный 

педагог 

Консультативное Проведение индивидуальных 

консультацийдляродителей,в том

 числе по

 вопросампрофориентации 

Втечениеучебн
ого года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

    
 

ТребованиякусловиямреализациипрограммыОрганизационныеус

ловия 

Программакоррекционнойработыможетпредусматриватькаквариативныеформы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихсясособымивозможностямиобученияиразвития.Обучениеобучающихсяс 

ограниченнымивозможностямиздоровьяможетбытьорганизованокаксовместносдругими 

обучающимися школы в очной, так и в очно-заочнойформе или на дому. Дистанционную 

форму обучения школа не представляет. 

Психолого-педагогическоеобеспечениевключает: 

 дифференцированныеусловия(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вариативные 

формыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиис 

рекомендациямитерриториальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательногопроцесса;учётиндивидуальныхособенностейребёнка;соблюдение 

комфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогических в

 том числе информационных,    компьютерных технологий для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 



 здоровьесберегающиеусловия(оздоровительныйиохранительныйрежим,укрепление 

физическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхи 

психологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправил и 

норм); 

 участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

профориентационных,спортивно-оздоровительныхи иныхмероприятиях. 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованы 

рабочиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-педагогическойнаправленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога,социального 

педагога. 

Кадровоеобеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами

 соответствующей 

квалификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипедагогами,прошедшими 

обязательнуюкурсовуюилидругиевидыпрофессиональноподготовки.Наданныймоментв 

школеработает 1социальныйпедагог. Медицинскую помощь оказывает медперсонал 

Знаменской врачебной амбулатории. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей 

материально-техническойбазы(кабинет 

социальногопедагога),позволяющейобеспечитькоррекционно-развивающуюсредушколы 

дляорганизациикоррекционныхмероприятий,спортивныхимассовыхмероприятий 

(физкультурныезалы,актовыйзал),питания(столовая), хозяйственно-бытового и     

санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационноеобеспечение 

НеобходимымусловиемреализациипрограммыявляетсяиспользованиевШколе 

информационнойобразовательнойсреды,сиспользованиемсовременныхинформационно-

коммуникационныхтехнологий. 

Вшколеестьдоступдетей,родителей(законныхпредставителей),педагоговк 

сетевымисточникаминформации,кинформационно-методическимфондам,гдеимеются 

методическиепособияирекомендациипоразнымнаправлениямивидамдеятельности, 

наглядныепособия.Дляорганизациикоррекционно-развивающейработыиспользуются 

технологиимультимедиа.Онипозволяютинтегрированопредставитьинформацию (включение

 анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов. 

 

комментариев,подсказок);усилитьиндивидуализациюобучениязасчетконтролязаходом 

деятельностиобучающегося. 

 

 

 

 

Механизмвзаимодействияпедагогов,специалистоввобластикоррекционнойпеда



гогики,специальнойпсихологии,медицинскихработниковисоциальных 

партнеров 

 

Рекомендуетсяпланироватькоррекционнуюработувовсехорганизационныхформах 

деятельностиШколы:вучебной(урочнойивнеурочной)деятельностиивнеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционнаяработавобязательнойчасти(60 %) может 

бытьреализованавучебнойурочной 

деятельностиприосвоениисодержанияосновнойобразовательнойпрограммы.Накаждом 

урокеучитель-предметникможетпоставитьирешитькоррекционно-развивающиезадачи. 

Содержание учебного материала должно отбираться и адаптироваться

 с учетом особых 

образовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ.Освоениеучебногоматериалаэтими 

школьниками осуществляется с помощью специальныхметодов и приемов. 

Планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразовате

льнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностями 

здоровьяиинвалидами 

 

ВитогепроведениякоррекционнойработыобучающиесясОВЗвдостаточноймере 

осваиваютООПСООидемонстрируютготовностькпоследующемупрофессиональному 

образованию идостаточные способностиксамопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Компенсацияилиминимизацияимеющихсяособыхобразовательныхпотребностейи 

совершенствованиеличностных,регулятивных,познавательныхикоммуникативных 

компетенцийпозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательнуюпрограмму, успешно

 пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональныхобразовательныхорганизацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 

 сформированная мотивация ктруду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтрольна основеразвития эмоциональныхиволевыхкачеств; 

 умениевестидиалогсразнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находить общие 

целиисотрудничать для ихдостижения; 

 пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребностив 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 понимание и неприятие вредныхпривычек (курения,употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанныйвыборбудущейпрофессиииадекватнаяоценкасобственныхвозможностей 

по реализации жизненных планов; 

 ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосмысленногопринятияценностей 
семейнойжизни. 

Метапредметныерезультаты: 



 продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности, 

согласованиепозициисдругимиучастникамидеятельности,эффективноеразрешениеи 

предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыкамиразрешения проблем; 

 самостоятельное(принеобходимости–спомощью)нахождениеспособоврешения 

практических задач, применения различныхметодов познания; 

 ориентированиевразличныхисточникахинформации,самостоятельноеилиспомощью; 
критическое оцениваниеи интерпретация информациииз различных источников; 

 овладениеязыковымисредствами,умениямиихадекватногоиспользованиявцелях 

общения,устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммывысказывания,ее 

оформления; 

 определение назначения и функцийразличных социальныхинститутов. 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжны 

обеспечиватьвозможностьдальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияи/или 

профессиональнойдеятельностиобучающихсясОВЗ.ОбучающиесясОВЗдостигают 

предметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаразличных 

уровнях(базовом,углубленном)взависимостиотихиндивидуальныхспособностей,видаи 

выраженностиособыхобразовательныхпотребностей,атакжеуспешностипроведенной 

коррекционной работы. 

НабазовомуровнеобучающиесясОВЗовладеваютобщеобразовательнымии 

общекультурными компетенциями в рамкахпредметныхобластей ООП СОО. 

Науглубленномуровне,ориентированномпреимущественнонаподготовкук 

последующемупрофессиональномуобразованию,старшеклассникисОВЗдостигают 

предметныхрезультатовпутемболееглубокого,чемэтопредусматриваетсябазовымкурсом. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционнаяработаосуществляетсяпо 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая,     оздоровительная),     опосредованно стимулирующих и 

корригирующихразвитие школьников с ОВЗ. 

ДляразвитияпотенциалаобучающихсясОВЗспециалистамиипедагогамис 

участиемсамихобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)до лж ны  

разрабатываться индивидуальныеучебные планы. 

РеализацияиндивидуальныхучебныхплановдлядетейсОВЗможетосуществляться 

педагогамииспециалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкой,атакже 

поддержкойтьютора (при наличии)образовательнойорганизации. 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработырекомендуетсяраспределить зоны

 ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованныедействия(планобследованиядетейсОВЗ,особыеобразовательные 

потребностиэтихдетей,индивидуальныекоррекционныепрограммы,специальныеучебные и 

дидактические, технические средстваобучения, мониторинг динамикиразвитияи т. д.). 

МеханизмреализацииПКРраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПКРи 

рабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпедагогов(учителя, 

социальныйпедагог,педагогдополнительногообразованияидр.)испециалистов(педагог-

психолог, медицинский работник)

 всетевомвзаимодействиивмногофункциональномкомплексеис 

образовательными организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность. 



Взаимодействие включает в себяследующее: 

 комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектныйанализличностногои познавательного развития обучающегося; 

 составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекции 

отдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-волевойиличностной сфер 

ребенка. 

Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностей 

обучающихся,атакжеразличнуюстепеньихвыраженности,прогнозируетсядостаточно 

дифференцированныйхарактер освоения имипредметныхрезультатов. 

Предметныерезультаты: 

 освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированной 

учебнойдеятельности,высокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхи возможностях; 

 освоениепрограммыучебныхпредметовнабазовомуровнеприсформированнойвцелом 

учебнойдеятельностиидостаточныхпознавательных,речевых,эмоционально-волевых 

возможностях; 

 освоение элементовучебных предметов на базовомуровне. 

ИтоговаяаттестацияявляетсялогическимзавершениемосвоенияучащимисясОВЗ 

образовательныхпрограммсреднегообщегообразования.Выпускники11классовсОВЗ имеют

 право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый 

государственныйэкзамен илигосударственныйвыпускнойэкзамен. 

Достижения обучающегося с ОВЗ рассматриваются с учетом его 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования для 10 -11классов  МБОУ «Знаменская 

средняя школа»на 2019 – 2020учебный год определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов.Среднее общее образование –   завершающий уровень школьного 

образования,призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Нормативным сроком освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования является 2 года. Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю. Продолжительность учебного года в 10 классе  34 недели, в 11 классе  - 33 

недели. Учебный год начинается со 2 сентября. 

 Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти 

дневной учебной неделе для обучающихся 10-11 классов. 

          Продолжительность уроков – 45 минут. 



          10-11 классы реализуют ФГОС среднего общего образования. 

     МБОУ «Знаменская средняя школа» сельская малокомплектная школа. Социальный заказ 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также кадровые и материально-

технические возможности школы позволили сделать выбор в пользу универсального профиля. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки других  профилей. Он позволяет выбрать не менее одного учебного 

предмета на углубленном уровне. 

Учебным планом  школы предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами 

диагностики, проводимой администрацией школы. 

 

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для государственной 

итоговой аттестации , приоритетные направления государственной и региональной политики 

в сфере образования, на основе социального заказапредмет «Математика» будет изучаться на 

углубленном уровне в 10-11 классах.  каз 

       В связи с высокой востребованностью в современном обществе информационных 
технологий, на основании социального запроса учащихся из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, выделен 1 час на изучение  предмета                         

«Информатика».  

     В связи с высокой востребованностью  знаний по предмету «Обществознание» состороны  

обучающихся  выпускных  классов  за  счет  части,  формируемой  

участникамиобразовательного процесса, выделено 2 часа на изучение

 предмета. 

Биологияизучается на базовом уровнена основе социального заказа учащихся. 

 

     ФГОС СОО  предусматривает часы на индивидуальный проект. В учебном плане отведено 

2 ч на подготовку и защиту индивидуального проекта в 10 классе. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участникамиобразовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает  предметы,направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

 

Недельная сетка часов  

Универсальный профиль 



 

Учебные области Учебные предметы Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная  часть 

Обязательные 

предметные 

области 

Обязательные 

предметы, общие 

для включения во 

все учебные планы 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Б 3 Б 

Литература Б 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) Б 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 4У 4У 

Информатика Б  1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Физкультура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 

ОБЖ 1 1 

Естественные науки Биология 1 1 

Астрономия  1 

 Индивидуальный 

проект 

2  

Итого часов 

обязательной части 

 20 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 2 2 

Естественные науки Биология 1 1 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 

Право 2  

Физкультура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1*  

Всего  9 7 

Курсы по выбору 
-«Практическая  информатика» 

 
1  

-«Избранные главы физики» 
 

1 1 

-«Методика решения физических задач» 
 

1 1 

-«Химия вокруг нас» 
 

1 1 

-«Химическая лаборатория знаний» 

 
1 1 

-«Регионы и страны мира»  1 

-«Мировая художественная культура»  1 

Всего 5 6 

Итого 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной учебной неделе) 
34 34 



 

*Практическая часть ОБЖ будет отработана на пятидневных  военно-полевых 

сборах в сроки, устанавливаемые Учредителем. Учебный период для 10 класса 

будет продлен на срок прохождения военно-полевых сборов приказом директора 

школы. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения  основной образовательной программы ступени общего 

образования на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация проводится в 

конце учебного года как результат освоения образовательной программы на ступени общего 

образования. Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом школы. 

      В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, модуля образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 10-11 классов является обязательной по 

всем предметам из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

    Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, участвующих в реализации ФГОС  общего образования, являются: 

 Выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 Промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 Защита индивидуального проекта. 

     Формы проведения промежуточной аттестации: контрольные работы по русскому 

языку и математике в формах, приближенных к формату ЕГЭ, тестирование,  защита 

проекта, зачет,   изложение, сочинение, контрольно-тестовая работа в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация пройдет в апреле-мае согласно календарного учебного 

графика. 

 

 

 

 



 

 

Класс Учебный предмет  Форма проведения Срок 

    проведения 

10 Русский язык  
Контрольная работа в 
формате ЕГЭ Апрель 

10 Литература  Сочинение Май 

10 Иностранный язык  Контрольная работа Апрель 

 (английский)    

10 Математика: алгебра и начала  
Контрольная работа в 
формате ЕГЭ Май 

 математического анализа,    

 геометрия    

10 История  Тестирование Апрель 

10 Обществознание  Тестирование Апрель 

10 Право  Тестирование май 

10 Биология  Тестирование Апрель 

10 Основы безопасности  Тестирование Апрель 

 жизнедеятельности    

10 Физическая культура  Зачет Апрель 

10 Практическая информатика  Тестирование Май 

    



10 Индивидуальный проект  Защита проекта Апрель  

10  «Химия вокруг нас»  Защита проекта Май 

10  

«Избранные главы физики» 

  Тестирование Май 

10 

«Методика решения 
физических задач» 

  Тестирование Май 

10  

«Химическая лаборатория 
знаний» 

  зачет Апрель 

11 

Русский язык 
 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ Апрель 

11  Родной язык (русский)  Контрольная работа Апрель 

11  Литература  Тестирование Май 

11  Иностранный язык  Контрольная работа Апрель 

     

     

11  Математика: алгебра и начала  
Контрольная работа в 
формате ЕГЭ Май 

 математического анализа,    



 геометрия    

11  История  Тестирование Май 

11  Обществознание  Тестирование Апрель 

11  Биология  Тестирование Май 

11  Информатика  Защита проекта Апрель 

11  Астрономия  Тестирование Май 

11  Физическая культура  Зачет Май 

11  Основы безопасности  Тестирование Апрель 

 жизнедеятельности    

11  
Мировая художественная 
культура  Защита проекта Апрель 

     

     

11  «Химия вокруг нас»  Тестирование Апрель 

11  

«Регионы и страны мира» 

  Тестирование Апрель 

11 

«Избранные главы физики» 

  Тестирование Май 



     

11  

«Химическая лаборатория 
знаний» 

  Тестирование Май 

11  

«Методика решения 
физических задач» 

      Тестирование Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Календарный учебный график 

 

Утвержден в составе ООП ООО  

Приказ   №  92    от  30  августа  2019 года 

Директор школы                     А.В. Андреев 

Календарный учебный график 

среднего общего образования  

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения   

«Знаменская средняя  школа»Угранского района Смоленской области   

на 2019-2020 учебный год 

месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 02-

06 

9-13 16-20 23-27, 

30 

01-

04 

07-

11 

14-18 21-25 28-

31 

01 04-

10 

11-15 18-

22 

25-

29 

02-06 09-

13 

16-

20 

23-

27 

30-

31 

10 кл. + + + + + + + + + + = + + + + + + + = 

11 кл. + + + + + + + + + + = + + + + + + + = 

 

месяц Январь Февраль Март Апрель 

 01-

05 

06-

12 

13-

17 

20-

24 

27-31 03-

07 

10-

14 

17-

21 

25-28 02-

06 

10-

13 

16-

20 

23-

29 

30-31 01-

03 

06-

10 

13-

17 

20-

24 

27-30 



10кл. = = + + + + + + + + + + = = + + + р р 

11кл. = = + + + + + + + + + + = = + + + р р 

 

меся

ц 

Май Июнь Июль Август 

 04-

08 

12-

15 

18-

22 

25-29 01-

07 

08-

14 

15-

21 

22-

28 

29-

30 

01-

05 

06-

12 

13-

19 

20-

26 

27-

31 

01-02 03-09 10-16 17-23 24-30, 

31 

10кл. р р р + + = = = = = = = = = = = = = = 

11кл. р р р 0 0 0 0 = = = = = = = = = = = = 

 

Условные обозначения:   «+» - учебная четверть,«р» - промежуточная  аттестация,0-итоговая аттестация, «=» - каникулы.  

1 полугодие с 02.09.2019 по 29.12.2019 (16 учебных недель) 

2 полугодие с 13.01.2020 по 29.05.2020 (17 учебных недель+ 4 дня) 

Итого 33 учебные недели и 4 дня.  

 

Каникулы:  

1. Осенние с 04.11.2019 по 10.11.2019 г. (7 к. дн.) 

2. Зимние с 30.12.2019 по 12.01.2020 г.(14 к. дн.) 

3. Весенние с 23.03.2020 по 31.03.2020г.(9 к. дн.) 

4. Летние с 01.06.2020 по 31.08.2020г. 



 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2019 - 2020 учебный год 

(для  10 - 11 классов) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности на 2019-2020учебный год разработан для  10-11  классов в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011г., регистрационный номер 19682; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования » 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного  общего образования » 

 СанПиН 2.4.2 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача) Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993; 

 -Концепции развития  системы духовно -  нравственного   и патриотического воспитания 

детей и  молодёжи в  культурно – образовательной среде Смоленской области на 2019-

2021 гг. 

 

 

Настоящий план внеурочной деятельности  обучающихся  определяет состав и структуру 

направлений, форму организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени среднего  общего образования (10-11 классы), с учетом интересов обучающихся и 

запросов родителей (законных представителей) и возможностей МБОУ «Знаменская средняя 

школа».  

 

 



               Целевая направленность, стратегические и тактическиецели внеурочной  

деятельности. 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

     Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных и 

метапредметных результатов. 

      Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

     Цели, задачи и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

          Цель  организации  внеурочной  деятельности  –  обеспечение  достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского,  социального,  интеллектуального  развития,  самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

         Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

       Результат  внеурочной  деятельности  -  развитие  на  основе  освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Способы организации внеурочной деятельности в школе: 

  реализация общеразвивающих образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям. 



 

     Модель  организации  внеурочной  деятельности  в  МБОУ «Знаменская средняя школа» 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения  (классные  руководители10-11 классов, социальный педагог, педагог-

организатор,  учителя-предметники). Координирующую  роль  выполняет  классный  

руководитель.  Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочнуюдеятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1.  Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического 

обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

2.  Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры 

и спорта (в том числе негосударственных); 

 - знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 - получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3.  Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания  кружков дополнительного 

образования и мероприятий внеурочной деятельности  с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

        Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Социальные партнеры школы при реализации  

Внеурочной деятелност. 

 

1.Угранский Дом Детского Творчества 

2.МБУК «Угранский районный исторический музей» 

     3.Мемориальный музей Михаила Васильевича Исаковского с.Всходы 

4.Угранский центральный дом культуры п.Угра 

5.Филиал «Знаменский СДК» с.Знаменка 

     6.Отдел   КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Администрации МО «Угранский район» Смоленской 

области  

7.МБУК «Угранская РЦБС» Знаменская поселенческая библиотека филиал № 1 

      8.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Угранская 

школа искусств. 



9. ПО «Набат» с.Угра, ПО «Атаманский» г. Смоленск 

1. СОГКУ «Центр патриотического воспитания и  допризывной подготовки молодёжи 

«Долг». 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

        Для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в МБОУ 

«Знаменская средняя школа» имеются следующие условия: занятия проводятся в одну смену, 

имеется столовая, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс, спортивная площадка, 

актовый зал. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

 

     МБОУ «Знаменская средняя школа» располагает  материальной  и  технической  базой, 

для реализации проведения внеурочной деятельности. 

 

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

 

Внеурочная образовательная деятельность проводится согласно «Концепции 

развития системы духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в 

культурно-образовательной среде Смоленской области» и реализуется по следующим 

направлениям: 

1.Культурно -  историческое  наследие – основа духовно – нравственного  

развития  личности  гражданина России. 

2. Интеграция  ценностей светского и религиозного образования. 

3. Духовно- нравственное и патриотическое воспитание- сфера педагогической 

ответственности. 

4. Семья  как первооснова Отечества. 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения  Исполнитель 

1. Культурно -  историческое  наследие – основа духовно – нравственного  развития  

личности  гражданина России 

1. Внедрение и реализация    

проекта по духовно – 

нравственному  воспитанию в 

рамках внеурочной  

деятельности во 2-4 и в 5-8  

классах  во всех 

общеобразовательных   

организациях 

2019-2021 Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

    

2. Участие  в региональном  

конкурсе  краеведческих 

исследовательских работ 

учащихся «Край мой 

Смоленский». 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

3. Организация  социального – 

партнерства с общественными  

институтами, являющимися  

 

Ежегодно 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 



носителями  духовных  

ценностей 

   

Ежегодно 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 
4.  Участие  во всероссийских  

акциях: 

-«Георгиевская ленточка»,   

- «Пасхальный марафон» 

-«Бессмертный полк» 

- «Свеча памяти» 

5.  Участие  в региональных, 

всероссийских мероприятиях  

духовно- нравственной и   

патриотической направленности, 

в том числе  участие в конкурсах  

выставках, совещаниях, 

форумах, акциях. 

В течение   

всего периода 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

6. Работа  уголков боевой славы В течение   

всего периода 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

7. Мероприятия, посвященные  

памятным датам: 

- День народного единства; 

-День  неизвестного солдата; 

- «День Конституции РФ»; 

- «День снятия  блокады  

Ленинграда» 

- День героев Отечества; 

- День вывода советских войск 

из Афганистана 

-День защитника Отечества; 

-День воссоединения Крыма с 

Россией  

-День космонавтики; 

-День Победы; 

- День памяти и скорби 

 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

8.  Организация и проведение 

«Уроков мужества»    с 

привлечением  ветеранов  армии 

и флота, участников локальных  

военных  конфликтов  и 

антитеррористическим  

операциям 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

2. Интеграция  ценностей светского и религиозного образования 
9. Реализация   учебных  предметов 

«Основы  религиозных культур  

и светской  этики», «История 

православной  культуры земли 

Смоленской», «Азбука 

Смоленского края» и  

предметной области   «Основы 

духовно- нравственной  

культуры  народов России»  

В течение  

 всего периода 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

10.  Организация и проведение   

школьного и  муниципального 

этапов Международных 

Ежегодно 

(октябрь- ноябрь) 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 



Рождественских  

образовательных  чтений 

   

Ежегодно 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 
11 Участие  в областных творческих 

конкурсах «Красота Божьего 

мира»  и «Отечество   мое 

православное» 

12  Организация  в образовательных 

организациях  факультативных 

занятий и кружков духовно – 

нравственной,   патриотической  

направленности  

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

13 Мероприятия  ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

3. Духовно- нравственное и патриотическое воспитание- сфера педагогической 

ответственности 

14 Обобщение  и распространение  

опыта  педагогических 

работников образовательных 

организаций в области духовно- 

нравственного   и 

патриотического развития и 

воспитания  

В течение  

 всего периода 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

15 Участие педагогов  в  семинарах 

и курсах повышения  

квалификации 

В течение  

 всего периода 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

16 Разработка  и утверждение  

положений  о конкурсах,  

фестивалях 

В течение  

 всего периода 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

17 Организация деятельности 

районных  методических 

объединений: 

- заместителей директоров по ВР 

-  учителей, ведущих ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

4. Семья  как первооснова Отечества  

18 Проведение  мероприятий, 

приуроченных ко  Дню семьи, 

Дню матери, Дню защиты детей 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

19 Обеспечение активного 

взаимодействия семьи и школы, 

включение  родителей в 

совместную  деятельность  в 

процессе  участия в 

мероприятиях 

Ежегодно Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

20 Проведение  в учреждениях 

образования информационно – 

просветительских  и 

воспитательных  мероприятий, 

направленных на повышение 

престижа семьи, формирование  

ответственности материнства и 

отцовства, профилактику 

насилия в семейно- бытовой 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 



сфере 

5. Патриоты  Смоленщины – будущее России 

21 Акции«Я- гражданин России», 

«Доброхоты» 

 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

22  Участие  в военно -  

патриотических сборах  

Смоленского регионального 

отделения  ВВПОД «Юнармия»  

Ежегодно МБОУ «Уграская СШ» 

23 Совершенствование физического 

воспитания  ( выполнение 

нормативов ГТО) 

Ежегодно  Общеобразовательные 

организации 

24  Всероссийские  спортивные 

соревнования школьников  

«Президентские 

состязания»,«Школа 

безопасности» 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

25 Работа   детский общественных 

организаций РДОО «Континент 

романтики», ВВПОД 

«Юнармия» 

Ежегодно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

26  Публикация   материалов по 

патриотическому  и духовно – 

нравственному  воспитанию в  

районной  газете  «Искра»,  на 

сайтах ОО 

Постоянно Отдел  образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 



3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Дляреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

Школаукомплектовананеобходимымипедагогическимииадминистративнымикадрами, 

имеющимисоответствующуюквалификациюдлярешениязадач,определенныхнастоящей 

программой, способными кинновационной профессиональнойдеятельности. 

Упедагогическогоработника,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограмму, 

сформированыосновныекомпетенции,необходимыедляреализациитребованийФГОС 

СООиуспешногодостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы, втомчислеумения: 

–обеспечиватьусловиядляуспешнойдеятельности,позитивноймотивации,атакже 

самомотивированияобучающихся; 

–осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовременных 

информационно-поисковыхтехнологий; 

–разрабатыватьпрограммыучебныхпредметов,курсов,методическиеидидактические 

материалы; 

–выбиратьучебникииучебно-методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимся 

дополнительные источники информации, в томчисле интернет-ресурсы; 

–выявлятьиотражатьвосновнойобразовательнойпрограммеспецификуособых образовательных

 потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные,личностные,втомчислепотребностиодаренныхдетей,детейс 

ограниченнымивозможностями здоровьяи детей-инвалидов); 

–организовыватьисопровождатьучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность 

обучающихся, выполнение имииндивидуального проекта; 

–оцениватьдеятельностьобучающихсявсоответствиистребованиямиФГОССОО, 

включая:проведениестартовойипромежуточнойдиагностики,внутришкольного 

мониторинга,осуществлениекомплекснойоценкиспособностиобучающихсярешать учебно-

практические иучебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достиженийобучающихся; 

–использоватьвозможностиИКТ,работатьстекстовымиредакторами,электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияих 

соответствиязанимаемымдолжностямнаоснове оценкиих профессиональнойдеятельности, 

сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификационной 

категории.Проведениеаттестациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияих 

соответствиязанимаемымдолжностямосуществляетсяодинразвпятьлетнаосновеоценки 

ихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнойкомиссиейвсоответствиисПорядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций осуществляющих 

образовательнуюдеятельность(приказМинобрнаукиРФот7апреля2014г.№276«Об 

утверждениипорядкапроведенияаттестациипедагогическихработниковорганизаций, 



осуществляющихобразовательную деятельность»). 

 

Сведения об администрации, курирующей ФГОС СОО 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образо

вание  

 Стаж в 

должнос

ти 

Курируемые 

предметы 

Повышение квалификации 

1 Адреев 

Андрей 

Владимирович 

директор высшее 3,5 Гуманитарный 

цикл 

2017г. "Введение в должность" 

- 108ч 2018г. "Управление 

реализацией адресных 

программ поддержки 

общеобразовательных 
организаций с низкими 

результатами и 

общеобразовательных 

организаций, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях" 16 ч. "Современные 

методики и особенности 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 
стандарта педагога" 48 ч. 

2 Андреева 

Татьяна 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

высшее 12 Предметы 

естественно -

математическо

го цикла 

 

2016г. "Развитие 

профессиональной 

компетенции заместителя 

директора в условиях 

реализацииФГОС" 108ч. 2018г. 

"Организация учебного 

процесса детей с ОВЗ" - 72ч. 

"Проектная деятельность 

учащихся" - 72 ч. 

2019г. «Профессиональная 

компетентность учителя 
математики в условиях 

стандартизации» - 72ч 

3 Животкова 

Елена 

Васильевна 

Зам. 

директора 

по ВР 

высшее 13 Предметы 

эстетического 

цикла 

Внеурочная 

деятельность 

2016г. "Профессиональная 

компетентность заместителя 

директора по воспитательной 

работе в условиях реализации 

требований ФГОС" 108 ч. 

2018г. "Система работы по 

профессиональной ориентации, 

профессиональному 

самоопределению и 

общественно полезной 
деятельности обучающихся" 16 

ч 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Образование Стаж Категория Преподаваем

ые предмету 

Повышение 

квалификации 
1 Храмеева Галина 

Андреевна 
Высшее 

Русский язык и 

литература 

51 первая Русский язык и 
литература.род

ной язык 

2018г. "Экспертиза 
экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому языку" 

24 ч. 2017 г. "Реализация 

требований к освоению 

основной образовательной 

программы (русский 

язык)" 72 ч. 



2 Бараболя 

Наталья 
Сергеевна 

Среднее 

специальное, 
учитель нач. 

классов 

10 первая Английский 

язык 

Профессиональная 

компетентность учителя 
иностранного языка в 

условиях 

стандартизации(72ч), 

2019г. 

3 Адреев Андрей 

Владимирович 

Высшее. Учитель 

физкультуры, 

истории 

28 Без 

категории 

физкультура "Современные методики и 

особенности преподавания 

ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога" 48 ч. 

4 Сидорова Ирина 

Васильевна 

Высшее 

Истоия, 

обществоведение, 

английский язык 

31 первая История, 

обществознани

е 

2018 г. "Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года 

обучающихся по истории" 
24 ч., "Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года 

обучающихся по 

обществознанию" 24 ч. 

2018 г. "Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

в условиях стандартизации 

образования" 108 ч. 

5 Симоненкова 

Наталья 
Николаевна 

Высшее 

Математика, 
информатика 

26 первая ОБЖ 2018 "Медико - 

биологические основы 
безопасности 

жизнедеятельности" 72 ч 

6 Хлопенкова  

Светлана 

Михайловна 

Высшее 

Биология, 

география 

18 первая Биология, 

география 

2018 г. "Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ по биологии" 24 ч. 

2018 г. "Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ по географии" 24 ч. 

"Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии и географии в 

условиях стандартизации 
образования" 48ч. 

 

7 Кочуков Сергей 

Владимирович 

Высшее 

Математика, 

информатика 

15 первая информатика 2016 г. "Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ по информатике" 24 

ч. 2018 г. "Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ  по информатике" 24 

ч. 2018 г. "Содержание и 

методика преподавания 

информатики" 24 ч. 

8 Петухова Галина 

Михайловна 

Высшее 

математика, 

физика 

31 первая Математика, 

физика, 

астрономия 

«Содержание и методика 

преподавания астрономии" 

16 ч. 
2019г. «Актуальные 

проблемы преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС» -36ч 

9 Романова Тамара 

Васильевна 

Высшее 

математика 

31 первая математика 2017, 2018г.г. 

«Трудные вопросы ЕГЭ» -

24ч 

2018 г. "Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ по математике" 24 

2018 «Подготовка к ГИА» 

10 Аниськова Вера 

Николаевна 

Высшее 

география 

17 первая Немецкий язык 

Соц. педагог 

2018г.«Особенности 

преподавания немецкого 



языка в свете требований 

ФГОС»-72ч 

 

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 характеристикидолжностей 

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 

иадминистративно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональноеобразование 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: 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 профессиональноеобразование 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 воспитаниеобучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональноеобразование 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: социальный педагог. 

 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий повоспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и 

по месту жительства обучающихся. 

 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональноеобразование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизне-

деятельности. 

 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и 

воспитаниеобучающихся 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 профессиональноеобразование 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: заведующий библиотекой. 

 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся 

кинформационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

 

Требования к уровню квалификации: высшее или 

среднеепрофессиональное образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Повышение квалификации педагогических работников направлено

 на 

модернизациюобразования,нареализациюфедеральныхгосударственныхобразовательных 

стандартов,обновлениеирасширение профессиональныхзнанийпедагогов,стимулирование 

творческогороста,формированиепедагогическихиуправленческихумений,наприменение 

информационно-коммуникационныхтехнологийвпрактическойдеятельностипедагогов, 

прохождение курсовой переподготовки 

ПедагогическиеработникиШколыцеленаправленноработаютнадповышением 

профессиональнойкомпетентности.Непрерывноепрофессиональноеразвитиепедагогов 

осуществляетсячерез такие формы, как: 

 обучениенакурсахповышенияквалификациив СОИРОподополнительным 
профессиональным программам; 

 курсы профессиональной переподготовки; 

 участиевобучающихсеминарах,вебинарахпоотдельнымнаправлениямреализации 

образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в работе районных и школьныхметодическихобъединений; 

 самообразование; 

 публикацияметодическихматериалов,участиевработепедагогическихконференцийи др. 



Учителя,осуществляющиеобразовательныйпроцесснауровнесреднегообщего 

образования, в течение трех последнихлет прошли курсы повышения квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

 профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования всистему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основнойобразовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

основного общего образования являетсясоздание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

 

Организация методической работы 

Методической работой в школе руководит методический совет. Исходя из 

многофункционального назначения методического совета, 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. Тренинги 

для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

Заседания методических объединений учителей по проблемам введения и реализации  

ФГОС. 

Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 



Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ «Знаменская средняя школа» 

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 могутосуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

(План методической работы смотреть в Приложениях) 

 

 

 

Психолого-педагогическиеусловияреализацииООПСОО 

 

ТребованиямиФГОСкпсихолого-педагогическимусловиямреализацииосновной 

образовательной программысреднего общегообразования являются: 

 обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательного 

процессапоотношениюкуровнюосновногообщегообразованиясучетомспецифики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

 уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Обеспечениепреемственностиосуществляетсясучетомвозрастныхпсихофизических 

особенностейобучающихсянауровнесреднегообщегообразования.Науровнесреднего общего

 образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированныйхарактер. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательногопроцессанауровнесреднегообщегообразованияможновыделить следующие

 уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный, 

групповой, науровне класса, науровне Школы. 

Основнымиформамипсихолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,которая 

проводитсянаэтапепереходаучениканаследующийуровеньобразованияивконце учебного 

года; 



 консультирование педагогов иродителей, которое осуществляетсяучителем и социальным 

педагогом с учетом результатов  диагностики, а также

 администрацией образовательной организации; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа, 

осуществляемая в течение всегоучебного времени. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессиональноговзаимодействия педагога-

психологаипедагогов,специалистов;онапредставляет 

собойинтегративноеединствоцелей,задач,принципов,структурно-содержательных 

компонентов,    психолого-педагогических условий,    показателей,    охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей     (законных 

представителей), педагогов. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся относятся: 

 сохранение иукрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формированиеуобучающихся пониманияценности здоровья ибезопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей испособностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержкаучастников олимпиадного движения; 

 выявлениеиподдержкаодаренныхобучающихся,поддержкаобучающихсясособыми 
образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастнойсреде исреде сверстников; 

 обеспечениеосознанногоиответственноговыборадальнейшейпрофессиональнойсферы 

деятельности; 

 поддержка объединений обучающихся,ученического самоуправления. 

Психологическоепросвещениеобучающихсяосуществляетсяназанятиях,интегрированны

хуроках, консультациях,дистанционно. 

ВажнойсоставляющейдеятельностиШколыявляетсяпсихолого-педагогическое 

сопровождениепедагогов.Оноосуществляетсясцельюповышения психологической 

компетентности,созданиякомфортнойпсихологическойатмосферывпедагогическом 

коллективе, профилактикипрофессионального выгорания психолого-педагогическихкадров. 

Отдельноеместовпсихолого-педагогическомсопровождениипедагоговзанимает 

профилактическаяработа,впроцессекоторойпедагоги    обучаются    установлению 

психологическиграмотнойсистемывзаимоотношенийсобучающимися,основаннойна 

взаимопонимании и взаимном восприятиидругдруга. 

Сцельюобеспеченияподдержкиобучающихсяпроводитсяработапоформированию 

психологическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)обучающихся. 

Работасродителями(законнымипредставителями)осуществляетсячерезтематические 

родительскиесобрания,консультациипедагоговиспециалистов, круглые столы, 

посещениеуроков и внеурочныхмероприятий. 

Особенности контингента учащихся 

Устаршеклассников ярко выражено избирательное отношение к учебным предметам, так 

как потребность в значимых для жизненного успехазнаниях -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 

этостремление 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 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 

«Знаменская средняя школа» -  обеспечение содействия сохранению и

 сбережениюпсихологического 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 развитияобучающихся педагогическому 

 коллективу необходиморешить 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; 
 

o индивидуальный подход (учет возрастных, психологических и 

физиологических особенностей); 
 

o принцип реальности, предполагающий принятие жизни во всей 

полноте. 

 

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.). 
 
 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне СОО 
 

Блок психолого-педагогического Содержание и формы работы 

сопровождения  



  

Работа по адаптации Мероприятия, способствующие содействию 

 адаптации десятиклассников (классные 

 часы) 

 Диагностическая деятельность по 

 выявлению проблем адаптации 

 десятиклассников. 

 Консультирование педагогов и родителей 

 

 по вопросам адаптации 

 Проведение родительских собраний 

Работа по сохранению психического и Составление базы данных на детей с ОВЗ, 

физического здоровья школьников, детей-инвалидов и детей, обучающихся на 

профилактике девиантного поведения среди дому 

детей и подростков 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 

Работа  по  отслеживанию  уровня  УУД, Отслеживание УУД 

выявлению одаренных детей Консультирование педагогов и родителей 

 по результатам анализа УУД школьников 

 среднего звена 

Работа по содействию профессиональному Групповые занятия, содействующие 

самоопределению профессиональному самоопределению 

 старшеклассников «Психология 

 профессионального самоопределения» 

 Диагностика способностей. 

Групповая развивающая работа Коррекционно-развивающая работа по 

 запросу классных руководителей 

 

Диагностическая работа. 
 



Часто используемый  диагностический инструментарий: 

 

Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева. 

Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

Возраст: 14-17 лет 

«Таблицы Шульте» 

Цель: исследование переключения внимания в условиях активного выбора 

полезной информации 

Методика наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся (Э.М. Александровская, Ст. Громбах в модификации Еськиной Е.С. и Бальбот 

Т.Л.) 

Цель: исследование социально-психологической адаптации учащихся при 

переходе в среднее и старшее звено и уровня сформированности УУД. 

Возраст: среднее и старшее звено. 

Анкета по изучению межличностных отношений (Коломинский) 

(адаптированный вариант социометрии Я. Морено) 

Цель: изучение межличностных взаимоотношений в группе. 

Диагностика темперамента (Айзенк) 

Цель: изучение личностных особенностей школьников. 

Возраст: старшие школьники. 

Мотивы учения школьников 

Цель: выявить доминирующие познавательные мотивы в обучении. («Методики 

изучения мотивационной сферы учащихся», составительТимин А.П. – Смоленск, 

1998).  

Возраст: среднее и старшее звено.  

Тест школьной тревожности Филипса 

 

Цель: изучение школьной тревожности школьников. 

Возраст: среднее и старшее звено. 



«Диагностический комплект Семаго» 

Методики исследования познавательной деятельности 
 

Методика В.М. Когана


Исследование опосредованного запоминания (по А.Н. Леоньтьеву)


Методика Кооса


Прогрессивные Матрицы Дж. Равена

 

ФинансовыеусловияобеспеченияреализацииООПСОО отражены в            

Приложении . 

 

ФинансированиеМБОУ«Знаменская средняя 

школа»вчастиоплатытрудаиучебныхрасходов 

осуществляетсяврасчетенаодногоученикапонормативу.Финансовоеобеспечениена 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имуществаосуществляется согласно нормативу, принятомунауровне муниципалитета. 

ДлядостижениярезультатовООПвходееереализациипредполагаетсяоценка 

качестваработыпедагоговШколысцельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределения 

стимулирующей частифонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов

 принимается 

бюджетирование,ориентированноенарезультат.Основополагающейзадачейвданном 

направленииявляетсяпостроениеэффективныхспособовимеханизмовреализации 

поставленныхзадач,направленныхнаповышениекачественныхрезультатовдеятельности 

Школы и педагогов. 

СистемастимулирующихвыплатработникамШколыпредусматриваетреализацию 

праваучастияоргановобщественно-государственногоуправлениявраспределении 

поощрительныхвыплатстимулирующейчастиФОПпорезультатамтруда,осуществляется 

попредставлениюруководителяобразовательногоучрежденияисучетоммнения 

профсоюзнойорганизации. 

Основаниемдляосуществленияданныхвыплатявляются, преждевсего,результаты,а 

также показатели качества обучения ивоспитанияобучающихся. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации 

основнойобразовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ «Знаменская средняя школа» основном 

соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно- материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 



Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

Для реализации ООП СОО необходимы материально-технические условия, 

обеспечивающиеформированиеобразовательнойсреды,ориентированнойнавариативность 

видовдеятельности,развитиепознавательноймотивацииобучающихсяидостижение 

планируемыхрезультатов освоения образовательнойпрограммы. 

Материально-техническиеусловияреализацииООПСОО отражены в 

Приложении  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

основнойобразовательной 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 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в основномотвечает 

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-методическоеи информационноеоснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

—   записи и обработки изображения 

—   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 видеосообщений; 

—  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

—  информационногоподключения    к    сети    Интернет,    входа    в информационную среду  

учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,размещения гипермедиасообщений 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; 

—  включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскую деятельность 

—  художественного   творчества   с   использованием   ручных,   ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-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 цифровымуправлением 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 медиаресурсов на электронных носителях; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации  сценической  работы,  театрализованныхпредставлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

Структурными элементами ИОСявляются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции– 12158 экз.; 

 цифровыеобразовательные ресурсы– CD-дисков - 20 экз.; 

ЭФУ – 5 экз. 

 технологическиесредстваИКТ–20ПК,изкоторых16используютсявучебныхцелях,из них 2 

имеют выход в Интернет, в том числе ноутбуков– 10,проекторы – 3, музыкальный 

центр., 2 микрофона 

ВШколеимеетсябиблиотека,укомплектованнаяпечатнымииэлектронными 

учебниками(фонд учебников – 458 экз.),учебными пособиями (карты, таблицы) 



поучебнымпредметам,курсам,входящимвреализуемуюосновную образовательную

 программу среднего общего образования. Фонд

 дополнительной 

литературыпредставленотечественнойизарубежной,классическойисовременной 

художественнойлитературой;научно-популярнойлитературой(число книг - 14 785 экз.);  

справочно-библиографическимиизданиями; словарями иэнциклопедиями(102 экз.). 

Сцельюсозданияширокого,постоянногоиустойчивогодоступавсехучастников 

образовательныхотношенийклюбойинформации,связаннойсреализациейосновной 

образовательнойпрограммы,достижениемпланируемыхрезультатов,вМБОУ«Знаменская 

средняя школа»функционирует сайтШколы (http://school-snam.ru /) . 

Информационно-методическиеусловияреализацииООПСООотражены в 

Приложении  

 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

всоответствии  с  основной  образовательной  программой  среднего  

общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 

–   установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 



– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме 

условийреализацииООПСОО 

 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализации 

основнойобразовательной программыШколыявляетсясоздание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуальноразвитую,творческуюличность,способнуюсвободноадаптироватьсяв 

социальныхусловиях,ответственную засвое здоровье и жизнь. 

Определяявкачествеглавныхсоставляющихновогокачестваобщегообразования 

уровеньпрофессиональногомастерстваучительскихкадров,атакжеулучшениеусловий 

образовательногопроцессаиповышениесодержательностиреализуемойООПСОО, механизмы 

достиженияцелевыхориентиров направлены на решениеследующихзадач: 

 развитиеучительскогопотенциалачерезобеспечениесоответствующегосовременным 

требованиямкачестваповышенияквалификацииучителей,привлечениемолодых педагогов в 

школу; 

 совершенствованиесистемыстимулированияработниковШколыиоценкикачестваих труда; 

 совершенствованиешкольнойинфраструктурысцельюсозданиякомфортныхи 

безопасныхусловийобразовательного процессав соответствиис требованиямиСанПиН; 

 оснащениеШколысовременнымоборудованием,обеспечениешкольнойбиблиотеки 

учебниками(втомчислеэлектронными)ихудожественнойлитературойдляреализации ФГОС; 

 развитие информационнойобразовательной среды; 

 повышение энергоэффективностипри эксплуатации здания; 

 развитие системы оценкикачества образования; 

 созданиеусловийдлядостижениявыпускникамисреднегообщегообразованиявысокого 

уровнясоциализацииипрофориентациичерезобновлениепрограммвоспитанияи 

дополнительного образования; 

 повышениеинформационнойоткрытостиобразования,введениеэлектронныхжурналови 

дневников. 

Обоснование необходимых измененийвимеющихсяусловиях. 

ВсоответствиисприоритетамиООПСООтребуютсядополнительныеусилиядля решения 

ряда проблем. Среди них: 

 недостаточныйуровеньпрофессиональнойкомпетенциинекоторойчастипедагогов,в 

частности,вновьпринимаемыхнаработу,ввопросахреализацииновыхобразовательных 

стандартов вусловиях повышения самостоятельностиучреждений; 

 недостаточныйпосравнениюстребованиямиФГОСуровеньразвитияшкольной 
инфраструктуры и оснащенностиоборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

 



Разработка сетевого графика (дорожная карта)                                   

по формированиюнеобходимой системы условий 

№п

/п 

Мероприятия Срокиреал

изации 

I НормативноеобеспечениевведенияФГОССОО 

1. Наличиелокальногоактаовведениивобразовательной 

организацииФГОССОО 

Приказ Департамента 

Смоленскойобласти 

по образованиюи 

наукот 21.08.2017 № 

692-ОД, приказ 

Отдела образования 
 



  АдминистрацииМО 

«Угранскийрайон»от 

25.08.2018  № 47-о, 

приказМБОУ 

«Знаменская средняя 

школа»от 28.08.2018 

№ 195 2. Разработкаиутверждениеплана-графикавведенияФГОС 

СОО 

 

Февраль-март 2018 

3. Формированиебанканормативно-правовыхдокументов 

всехуровней,регламентирующихвведениеиреализацию 

ФГОССОО,доведениедосведениявсехзаинтересованных 

лиц. 

 

 

2018-2020 

4. Внесение изменений и дополнений вдействующие 

локальные      нормативные      акты, регламентирующие 

деятельностьШколы сучетом требованийФГОС СОО. 

 

2018-2020 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиямиФГОССООитарифно-квалификационными 

характеристиками     и профессиональным стандартом 

педагога 

 

 

Август-сентябрь 2018 

6. Разработка на основе примерной основной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

проектаосновнойобразовательнойпрограммысреднего 

общего образованияШколы 

 

 

Март-июнь2018 

7. Рассмотрениеиутверждениеосновнойобразовательной 

программы СОО 

Протокол педсовета 

от 29.08.2019 № 1, 

Приказ МБОУ 

«Знаменская 

средняя школа» 

№92№92 от 

№92 

№ 201 от 31.08.2017 

8. Определениеспискаучебниковиучебныхпособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствиисФГОССООивходящихвфедеральный 

переченьучебников 

 

 

Март-апрель 

9. Доработка: 

–учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

 

 

Август-сентябрь 2019 

 

 
II ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОССОО 

1. Обеспечениекоординациивзаимодействияучастников 

образовательныхотношенийпоорганизациивведения ФГОС 

СОО 

 
2018-2020 

2. Создание рабочейтворческойгруппы Апрель 2018 

3. Разработкаиутверждениепланаработы(дорожнойкарты) по 

введениюФГОС СОО 

 

март –апрель 2018 
4. Мониторинг готовностиШколы квведению ФГОС СОО Март-апрель2018 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированиюосновнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

 

 

Март-июнь2018 



6. Мониторингобразовательныхпотребностейобучающихся и

 родителей (законных представителей) для 

проектированияучебногопланавчасти,формируемой 

участникамиобразовательныхотношений,ивнеурочной 

деятельности 

 

 

май-июнь 2018 

 



7. Проведениепедагогическихсоветовповопросамвведения 

ФГОС СОО 

 

2018-2020 
III ФинансовоеобеспечениевведенияФГОССОО 

1. Определениефинансовыхрасходов(объем,направление)в 

условияхреализацииФГОС СОО. 

 

Январь -сентябрь19 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установлениезаработнойплаты,стимулирующихнадбавок и 

доплат,порядка и размеров премирования. 

 

С сентября 2018г. 

ежегодно 
3. Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовому 

договоруспедагогическими работниками 

С сентября 2018г. 

ежегодно 

IV КадровоеиметодическоеобеспечениевведенияФГОССОО 

1. Анализкадровогообеспечениявведенияиреализации ФГОС 

СОО 

 

Март-апрель2018 
2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений          педагогических 

работниковШколы 

 

Апрель – октябрь 

2018,  

3. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификациипедагогическихируководящихработников 

образовательнойорганизациивсвязисвведениемФГОС СОО 

 

 

октябрь 2018 

4. Обеспечениеповышенияквалификациипедагогическихи 

руководящихработниковШколыповопросамреализации 

ФГОС СОО 

 

Поэтапно 

5. Разработкапланаметодическогосопровождениявведения 

ФГОССОО,обеспечивающеговнутреннююподготовку 

педагогов к реализации ФГОС СОО 

 

Август2018 

V ИнформационноеобеспечениевведенияФГОССОО 

1. РазмещениенасайтеШколыинформационныхматериалов о 

реализацииФГОС СОО 

 

Постоянно 

2. Информирование родительской общественности о 

введенииипорядкепереходанаФГОССООчерезсайт Школы, 

проведение тематическихродительскихсобраний 

 

Постоянно 

3. Организацияизученияобщественногомненияповопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения корректив в 

содержание ООП образовательнойорганизации 

 

2018-2020 

4. ВнесениеинформацииоходевведенияФГОССООв 

публичныйотчет Школы 

 

Июнь 2018-2020 

VI Материально-техническоеобеспечениевведенияФГОССОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

применительнок требованиям ФГОС СОО. 

Сфевраля2018г. 

ежегодно 

2. Обеспечениесоответствияматериально-техническойбазы 

Школы требованиям ФГОС СОО 

 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условийтребованиямФГОС и СанПиН 

 

Постоянно 
4. ОбеспечениесоответствияусловийреализацииООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательнойорганизации 

 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательнойсреды требованиям ФГОС СОО 

 

Постоянно 
6. Обеспечениеукомплектованностибиблиотекипечатными и 

электронными образовательными ресурсами 

 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещеннымвфедеральных,региональныхииныхбазах 

 

Постоянно 

 



 Данных  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсамвсетиИнтернет 

 
Постоянно 

VII КонтрольвведенияФГОССОО 

1. Соответствие структуры и содержания ООП СОО 

требованиям ФГОС 

сентябрь 2018 ежегодно 

 
2. Соответствиенормативныхлокальныхактовтребованиям 

ФГОС СОО 

 

Август-сентябрь 2019 
3. СозданиеусловийреализацииООП СОО Постоянно (согласно 

плануВСОКО) 

4. Качество результатов освоения ООП СОО Постоянно 

5. Обеспеченность необходимыми материально-

техническимиресурсами 

 

Ежегодно 
 

 

 

КонтрользасостояниемсистемыусловийреализацииООПСО

О 

 

Внутренняясистемаоценкикачестваобразованияобеспечиваетконтрольза 

состояниемсистемыусловийреализацииосновныхобразовательныхпрограмм.Система 

оценкикачестваобразованиявключаетвсебядвесогласованныемеждусобойсистемы 

оценок:внешняяоценкаосуществляетсявнешнимипоотношениюкШколеслужбами, 

внутренняяоценкаосуществляется Школой. 

Оценка качестваобразования осуществляется также 

посредством:  самообследования; 

 общественнойэкспертизы качества 

образования;  анализа результатов ГИА; 

 анализа творческихдостижений обучающихся; 

 анализа результатов аттестации педагогическихработников; 

 анализа результатов статистическихисоциологических 

исследований;  

 анализа результатов медицинских исследований здоровья 

школьников; 

 анализарезультатовиныхпсихолого-педагогических,социологическихисследований, 
проведенных по инициативеучастников образовательныхотношений; 

 системы конкурсов, грантов, 
премий.  

Объектами ВСОКО являются: 

 основные 

образовательныепрограммы; 



 образовательный процесс; 

 обучающиеся, ихучебныеивнеучебные достижения; 

 педагогические кадры, 

продуктивностьихдеятельности;  условия, ресурсы; 

 результаты деятельностиШколы. 

Предметом оценки качества образования 

являются:  качество образовательныхрезультатов; 

 качество реализацииобразовательногопроцесса; 

 качествоусловий, обеспечивающихобразовательный процесс; 

Внутренняяоценкакачестваобразованияосуществляетсянаосновесуществующей 

системыпоказателейипараметров,характеризующихосновныеаспектыкачества 

образования (качестворезультата, качествоусловийи качество процесса). 

Качество образовательныхрезультатов: 

 предметныерезультатыобучения(включаясравнениеданныхвнутреннейивнешней 
диагностики); 

 личностные достиженияучащихся (включая показателисоциализацииучащихся); 

 

 достиженияучащихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах;  

 здоровьеучащихся (динамика); 

 удовлетворенность родителей качеством 

образовательныхрезультатов. Качество 
реализацииобразовательного процесса: 

 основныеобразовательныепрограммы(соответствиетребованиямФГОСиконтингенту 

обучающихся); 

 дополнительныеобразовательные программы (соответствие запросамродителей); 

 реализацияучебныхпланов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС);  

 качествоуроков и индивидуальнойработы с обучающимися; 

 качество внеурочнойдеятельности(включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителейуроками иусловиямив 
школе.  

Качествоусловий, обеспечивающихобразовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающаясреда(включаясредстваИКТиучебно-методическое 



обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетическиеусловия; 

 медицинское сопровождение и общественное 

питание;  психологическийклимат в школе; 

 использование социальнойсферысела и муниципалитета; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

 и методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (педагогический совет, Совет 

родителей, Совет обучающихся) и стимулирование качестваобразования; 

 документооборотинормативно-правовоеобеспечение(включаяПрограммуразвития 

школы). 

Основнымиисточникамиданныхдляоценкикачестваобразованияявляются: 

образовательнаястатистика,мониторинговыеисследования,социологическиеопросы, 

аналитические материалы
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